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ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ  
И ИССЛЕДОВАНИЕ СТРАТЕГИИ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТА

Ключевые слова: стратегия обучения; ком-
поненты стратегии; стимулы обучения; крите-
рии оценки; показатели; уровни стратегии обу-
чения; диагностический инструментарий. 

Аннотация: Изучение стратегии обучения 
актуально для педагогической теории и прак-
тики. Сформированная стратегия обучения 
обеспечивает деятельное отношение к периоду 
освоения обучающимся способов общекультур-
ной, личностной и социальной самореализации 
в динамично меняющихся условиях предстоя-
щей жизни. Цель исследования: разработка диа-
гностического инструментария, включающего 
диагностические методики, критерии, показа-
тели сформированности компонентов стратегии 
обучения. Задачи: аргументировать актуаль-
ность рассматриваемой проблемы; выделить 
структурные компоненты стратегии обучения, 
охарактеризовать критерии и показатели их 
сформированности; проанализировать данные, 
полученные в ходе опытно-экспериментального 
исследования. Гипотеза: обоснование и приме-
нение диагностического инструментария оценки 
сформированности стратегии обучения позво-
лит своевременно осуществлять качественный 
мониторинг, а также выявлять и преодолевать 
обнаруженные препятствия для достижения бо-
лее продуктивного уровня стратегии обучения. 
Методы исследования: теоретические (анализ, 
синтез); эмпирические (наблюдение, тестиро-
вание, педагогический эксперимент); математи-
ческой и статистической обработки данных, в 
том числе φ* – угловое преобразование Фишера. 
Результаты: проведено исследование стратегии 
обучения студента в соответствии с разработан-
ным диагностическим инструментарием, выде-
лены и охарактеризованы уровни сформирован-
ности стратегии обучения.

Введение

В настоящее время стратегическим приори-
тетом в области государственной молодежной 
политики является создание условий, направ-
ленных на развитие личности, которая открыта 
новому опыту, стремится к постоянному само-
совершенствованию и приобретению новых зна-
ний, обладает высокой эрудированностью. Это 
позволяет обеспечить конкурентоспособность 
подрастающего поколения и его быструю адап-
тацию к современным реалиям и требовани-
ям. Указанные ориентиры диктуются не только  
социально-экономическими изменениями, но и 
трансформацией в сознании и ценностной сфе-
ре людей: знания, образованность, стремление к 
постоянному обучению приобретают значимый 
смысл, позволяющий достичь им самореализа-
ции. Данная тенденция приводит к востребован-
ности человека, обладающего сформированной 
стратегией обучения, что стимулирует творче-
ский поиск и инновационный подход к решению 
проблемы ее формирования [1]. Образовательное 
пространство современных вузов имеет возмож-
ность аккумулирования, диссеминации и вне-
дрения инновационного педагогического опыта 
подготовки обучающихся к жизни и разнообраз-
ной деятельности в современном обществе [3], 
для чего необходимо создавать педагогические 
условия формирования стратегии обучения, по-
зволяющей приобретать способы разработки и 
реализации собственной перспективы обучения 
[2; 4]. Современному студенту важно понимать, 
что его учебно-познавательную и учебно-про-
фессиональную деятельность необходимо наце-
лить не только на достижение актуальных целей 
обучения («сдать сессию», «получить диплом»), 
которые становятся фундаментом для развития 
способности учиться. Используя возможности 
педагогического стимулирования многообраз-
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ной деятельности обучающегося [6], необходи-
мо в процессе обучения сориентировать его на 
перспективу непрерывного образования и само-
образования, что невозможно без информации о 
состоянии стратегии обучения и продвижении 
работы по ее формированию. В связи с этим в 
педагогической науке и практике актуальной 
является разработка диагностического инстру-
ментария оценки и исследования стратегии об-
учения студента.

Анализ результатов  
исследования и их обсуждение

Проведенный теоретический анализ сущно-
сти и структуры стратегии обучения определил 
необходимость обоснования диагностическо-
го инструментария, позволяющего оценивать 
ее сформированность у обучающихся в вузе. 
Структурными компонентами стратегии обуче-
ния являются: побудительно-ориентационный 
(представлен стимулами, актуализирующими 
потребность в достижении цели обучения, до-
минирующими мотивами и ценностями), опера-
ционально-технологический (включает стимулы 
для формирования умений прогнозировать, пла-
нировать и регулировать свое образовательное 
будущее), аналитико-рефлексивный (объединя-
ет стимулы, способствующие актуализации и 
развитию способности анализировать формиро-
вание стратегии обучения и возникающие при 
этом личностные изменения). Основываясь на 
компонентах стратегии обучения, мы выдели-
ли критерии и показатели оценки их сформи- 
рованности.

Критерием оценки побудительно-ориента-
ционного компонента стратегии обучения сту-
дента является мотивационно-ценностный, а 
показателями – наличие и осмысление притяга-
тельной цели обучения, стремление к ее дости-
жению; познание и саморазвитие как значимые 
ценности; мотивированность. Оценка операцио-
нально-технологического компонента стратегии 
обучения осуществлялась с помощью процес-
суально-деятельностного критерия. Показате-
лями выступили: способность к планированию 
и прогнозированию; осознанная регуляция про-
цесса построения и реализации стратегии об-
учения. Для оценки аналитико-рефлексивного 
компонента стратегии обучения использован  
оценочно-результативный критерий, включаю-
щий такие показатели, как способность к ана-

лизу и рефлексии процесса и результата фор-
мирования и реализации стратегии обучения; 
удовлетворенность процессом и результатом об-
учения.

Теоретический анализ компонентов, кри-
териев и показателей оценки стратегии об-
учения студента позволил спроектировать и 
осуществить опытно-экспериментальное ис-
следование, направленное на выявление уров-
ня сформированности стратегии обучения у 
рассматриваемой категории обучающихся. Так, 
для изучения компонентов стратегии обуче-
ния применялись следующие диагностические  
методики: 

− побудительно-ориентационные – «По-
требность в достижении цели» (Ю.М. Орлов), 
«Шкала академической мотивации (Т.О. Гордее-
ва, О.А. Сычев, Е.Н. Осин), «Опросник ценност-
ных ориентаций» (С. Бубнова); 

− операционально-технологические – 
«Способность к прогнозированию» (Л.А. Ре- 
гуш), «Стиль саморегуляции поведения»  
(В.И. Моросанова); 

− аналитико-рефлексивные – «Тест 
рефлексии деятельности» (В.Д. Шадриков,  
С.С. Кургинян), «Тест-опросник удовлетворен-
ности учебной деятельности» (Л.В. Мищенко).

Опытно-экспериментальная работа была 
организована и проведена со студентами 
Мордовского государственного педагогиче-
ского университета имени М.Е. Евсевьева в 
количестве 88 человек, в возрасте от 18 до  
22 лет. Они составили равноценные эксперимен-
тальную (ЭГ) и контрольную (КГ) группы по  
44 человека в каждой. Данные представлены в 
таблице 1.

Комплексный анализ полученных инди-
видуальных данных студентов по каждому по-
казателю позволил выделить уровни сформи-
рованности стратегии обучения студента. Так, 
формулировался вывод о сформированности 
стратегии обучения на продуктивном уров-
не, если студент отличался высоким уровнем 
стремления к достижению цели обучения; вну-
тренними доминирующими мотивами обучения 
(познание, саморазвитие, достижение); высокой 
значимостью ценностей познания и саморазви-
тия; действенностью способности к планирова-
нию и прогнозированию; осознанной регуляци-
ей построения и реализации стратегии обучения; 
удовлетворенностью обучением; оптимально-
стью способности к анализу и рефлексии про-
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цесса и результата формирования и реализации 
стратегии обучения. При этом, как отмечает  
В.Д. Шадриков, именно средние значения реф-
лексии субъекта позволяют эффективно реали-
зовывать собственную деятельность [5].

Сформированность стратегии обучения на 
частично продуктивном уровне констатирова-
лась у обучающихся со средним уровнем стрем-
ления к достижению цели обучения, преобла-
данием внешних мотивов обучения; средними 
рангами значимости ценностей познания и са-
моразвития; наличием некоторых трудностей 
в планировании, прогнозировании и регуляции 
стратегии обучения; присутствием разнознач-
ной оценки процесса обучения; повышенным 
или пониженным уровнем способности к анали-
зу и рефлексии стратегии обучения. 

Непродуктивный уровень сформирован-
ности стратегии обучения студента определял-
ся по низкому стремлению к достижению цели 
обучения; преобладанию интроецированной 
мотивации обучения; отсутствию значимости 
ценности познания и саморазвития; наличию 
выраженных трудностей в планировании, про-
гнозировании и регуляции стратегии обучения; 
низкой удовлетворенности процессом обучения; 
низкому уровню способности к анализу и реф-
лексии стратегии обучения. 

Согласно данным таблицы 1, на контроль-
ном этапе исследования выявлены статистиче-
ски значимые различия при сопоставлении двух 
выборок (ЭГ и КГ) по частоте встречаемости ко-
личества студентов с непродуктивным и продук-

тивным уровнями стратегии обучения на одно-
процентном уровне значимости. 

Заключение

Сформированная стратегия обучения обес- 
печивает деятельное отношение к периоду осво-
ения обучающимся способов общекультурной, 
личностной и социальной самореализации в ус-
ловиях предвосхищения динамичности и измен-
чивости предстоящей жизни. Обоснование диа-
гностического инструментария оценки уровня 
сформированности стратегии обучения студента 
позволило подобрать диагностические методи-
ки, с помощью которых можно получить досто-
верные сведения о содержательном наполнении 
ее структурных компонентов. Полученные в 
ходе исследования опытно-экспериментальные 
данные показали, что часть студентов обладает 
непродуктивным уровнем сформированности 
стратегии обучения, сдерживающим приобре-
тение ими опыта ее построения и реализации в 
разных сферах жизни и деятельности. Это уси-
ливает риск возникновения препятствий при 
необходимости быстрого реагирования на дина-
мично происходящие изменения и проявления 
мобильности в непрерывном самообразовании. 
Разработанный диагностический инструмен-
тарий позволяет осуществлять качественный 
мониторинг сформированности стратегии об-
учения и своевременно выделять препятствия, 
требующие преодоления для достижения ее бо-
лее продуктивного уровня.
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ПРЕДСТАВЛЕНИЯ СОВРЕМЕННЫХ  
ШКОЛЬНИКОВ О ПОНЯТИИ «ОТЕЧЕСТВО»

Ключевые слова: патриотизм; школьни-
ки; ценность; Отечество; патриотическое вос- 
питание.

Аннотация: Исследование направлено на 
изучение ценностной ориентации школьников 
на Отечество. Задачами являются: анализ пред-
ставлений современных школьников о понятии 
«Отечество», выявление его содержания как 
важнейшей ценности, определяющей идентифи-
кацию личности с судьбой своего государства и 
народа. В исследовании использованы теорети-
ческие, эмпирические и статистические методы. 
В статье обосновывается важность активизации 
воспитательной работы по развитию ориента-
ции на Отечество как ценность. В результате 
исследования были определены ключевые цен-
ностные ориентации школьников, особенности 
ценностного отношения к Отечеству. 

Современная Россия переживает непро-
стой исторический период. Обострение внеш-
неполитических противоречий, экономическая 
напряженность, попытки разрушения традици-
онных ценностей и искажения мировой исто-
рии неизбежно влияют на развитие внутренних 
личностных качеств и ценностных ориентаций 
молодежи. Поэтому в наши дни одной из перво-
степенных проблем является проблема отноше-
ния к своей стране, ее истории и будущему. Ее 
актуальность обусловлена потребностью обще-
ства в патриоте, обладающем политической 
культурой, критическим мышлением, готовом 
защищать страну и выражать свою активную 
жизненную позицию. Сегодняшняя политиче-
ская и экономическая нестабильность в обще-
стве требует оперативного и адекватного реаги-
рования со стороны системы патриотического 
воспитания, поскольку именно от молодых лю-

дей зависит будущее страны.
В связи с этим важно обратиться к проблеме 

развития ценностной ориентации на Отечество 
именно в школьном возрасте, когда активно раз-
вивается ценностное отношение к различным 
явлениям действительности, наблюдается глу-
бокое осмысление сложных социальных и поли-
тических вопросов.

Категория «Отечество» в течение многих 
исторических периодов всегда являлась незыб- 
лемой ценностью, которая приобретала особую 
важность во времена серьезных преобразований 
в политической и экономической жизни обще-
ства. М.В. Виноходова, анализируя проблему 
эволюции педагогических взглядов на понятие 
«Отечество» на разных этапах развития отече-
ственной педагогики, приходит к выводу о том, 
что данное понятие с древнейших времен и по 
настоящее время является важнейшим в процес-
се воспитания патриотических чувств. Во все 
исторические эпохи понятие «Отечество» вклю-
чало идеи духовности, независимости и защи-
ты родной земли [1, с. 59–60]. Фундамент раз-
вития личности составляют общечеловеческие 
гуманистические ценности. А.В. Кирьяковой 
разработана педагогическая теория ориентации 
личности в мире ценностей и выделена груп-
па социально значимых ценностей: Человек, 
Жизнь, Красота, Познание, Труд, Отечество, 
которые характеризуют социальную доминанту 
ориентации во все времена развития общества 
[4]. Поэтому сегодня, в эпоху нестабильной ми-
ровой обстановки воспитание патриотизма яв-
ляется стратегическим ориентиром российского 
образования.

В масштабном исследовании, проведен-
ном нами в 2023 году в Оренбургской обла-
сти, приняли участие более 650 респондентов  
5–9 классов. Кроме обучающихся школ и гим-
назий городов и районов области, в анкетном 
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опросе также участвовали ученики православ-
ных гимназий г. Оренбурга и г. Орска. Целью 
исследования являлось изучение ценностных 
ориентаций современных школьников, патрио-
тических настроений и степени заинтересован-
ности в судьбе Отечества [2]. 

Согласно ответам респондентов на вопрос 
«Что означает для Вас понятие ‘‘Отечество’’?», 
современные школьники определяют его как 
«место, где я родился и вырос» (52,1 %), «язык, 
национальный характер, история моего народа» 
(26,3 %), «страна, где проживают мои соотече-
ственники» (21,6 %). В процессе анкетирования 
респондентам предлагалось более подробно в 
свободной форме изложить собственные сужде-
ния на данный вопрос об Отечестве.

Анализ результатов анкетирования позво-
лил сделать вывод о том, что категория «Оте- 
чество» вызывает у большинства современных 
школьников чувства, которые испытывают в 
близком окружении. С Отечеством школьники в 
первую очередь связывают место рождения, от-
чий дом, семью, а только затем народ, страну и 
государство. Актуализация этих поистине обще-
человеческих ценностей представляет собой 
важнейшее средство развития ценностной ори-
ентации на Отечество и жизненной активности 
нового поколения россиян.

Подавляющее большинство современных 
школьников воспринимает Отечество как стра-
ну, которой «горжусь», «уважаю ее многовеко-
вую историю, традиции», «ценю самобытность, 
независимость», «любуюсь уникальной приро-
дой», «готов защищать с оружием в руках», «ни 
одна страна не может сравниться с нашей» и др. 
Представленные ответы респондентов являются 
доказательством того, что понятие «Отечество» 
для современных школьников, несомненно, цен-
ностно.

Достойно внимания и то, что современные 
школьники с понятием «Отечество» связывают 
духовное единение. Подтверждением ценност-
ного отношения к этому понятию являются ха-
рактерные высказывания респондентов, такие 
как «люблю свое Отечество, несмотря ни на 
что», «прекрасен мир, но отчий край прекра-
сен по-особенному», «люблю Отечество всей 
душой», «Отечество у меня в сердце, оно было 
мне дано при рождении», «буду любить свое 
Отечество бескрайней, как наши Оренбургские 
степи, любовью», «для любого человека самым 
дорогим и любимым всегда должно оставаться 

Отечество, так же как и его мама», «всегда бо-
лею за наших соотечественников», «здесь живу 
и буду жить до старости» и др. 

Понятие «Отечество» у современного по-
коления школьников в немалой степени вызы-
вает такие чувства, как патриотизм, долг, честь, 
совесть. Отсюда следует, что школьники вкла-
дывают в понятие «Отечество» политический 
смысл, который, безусловно, связан с их актив-
ной гражданской позицией. 

Стоит отметить, что в размышлениях рес- 
пондентов относительно понятия «Отечество» 
очень часто присутствуют эмоциональные от-
тенки. Школьники видят недостатки современ-
ного общества и пытаются их преодолеть. Их 
высказывания порой продиктованы сильными 
переживаниями, болью за Россию. По мнению 
подавляющего большинства школьников, благо-
получие Отечества заключается в заботе о род-
ном городе, селе, пусть даже в небольших по-
ступках, таких как помощь пожилым, участие в 
субботниках и т.п. 

В настоящее время успешно осуществля-
ют свою деятельность военно-патриотические 
клубы, объединения, поисковые отряды и др. 
Всероссийские акции «Свеча памяти», «Геор-
гиевская ленточка», «Диктант Победы», «Сад 
Памяти», военно-спортивные игры «Зарница», 
«Орленок» и прочие мероприятия объединяют 
многотысячную армию российских школьни-
ков. За последние 20 лет в эти ряды влились и 
новые участники этой наиважнейшей работы: 
Всероссийское детско-юношеское обществен-
ное движение «Юнармия», общероссийское 
общественное движение по увековечению памя-
ти погибших при защите Отечества «Поисковое 
движение России», Всероссийское обществен-
ное движение «Волонтеры Победы», российское  
военно-историческое общество и многие другие. 
В образовательных учреждениях апробируются 
всевозможные креативные формы воспитания 
патриотов. Игры, квесты, походы, соревнования, 
экологические и поисковые экспедиции, вахты 
памяти, парады и шествия, направленные на 
развитие ценностного отношения к Отечеству, 
дают возможность осмыслить историческое 
прошлое государства, способствуют воспита-
нию подлинных чувств патриотизма, вызывают 
гордость за предков, глубокое уважение к исто-
рии Отечества. Современные креативные прак-
тики наполняются новым содержанием, отража-
ющим сегодняшнее состояние общественного 
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сознания, его нацеленность на бережное отно-
шение к общечеловеческим ценностям в сочета-
нии с движением к обновлению и творческому 
созиданию нового.

Несмотря на общую тенденцию роста пат- 
риотизма в подростковом обществе, есть и про-
блемные вопросы. Сегодня ценностное отноше-
ние к Отечеству не находится в центре внимания 
современного поколения молодых россиян. Ны-
нешние школьники, в отличие от прошлых по-
колений, выросшие в новой системе ценностей, 
менее восприимчивы к идеям долга и жертвен-
ности, более требовательны к комфорту, уровню 
и качеству жизни. 

Наличие современных различных образова-
тельных программ по патриотическому воспи-
танию подрастающего поколения еще не озна-
чает результативного достижения поставленных 
целей. Формальный подход на практике приво-
дит к слабой и несистемной вовлеченности в 
мероприятия патриотической направленности, 
низкой информированности о содержании ос-
новных программ воспитания патриота Отече-
ства. В этой связи сегодня мы можем наблюдать 
некоторых представителей современного поко-
ления молодежи, которые не разделяют патрио- 
тические ценности и критически оценивают эф-
фективность многих направлений патриотиче-
ского воспитания.

Согласно результатам исследования, среди 
современных школьников есть те, кто проявля-
ет негатив или равнодушие к судьбе Отечества.  
4,4 % респондентов не считают себя патрио-
тами. 5,8 % респондентов хотели бы навсегда 

уехать из страны. 11,6 % участников опроса вы-
разили безразличие при прослушивании гимна 
РФ. 4,9 % опрошенных считают, что в России 
нечем гордиться [3]. 

Важной частью принципа патриотизма 
являются мотивы-действия. На уровне эмо-
ций подавляющее большинство современных 
школьников считают себя патриотами (71,7 %), 
любящими свою страну, уважающими ее исто-
рию, традиции, культуру. Однако высший уро-
вень патриотизма как жизненный принцип ока-
зался слабо сформирован. В системе ценностей 
современных школьников защита интересов 
страны стоит далеко не на первом месте. Этот 
вариант ответа оказался самым непопулярным 
среди респондентов. В связи с этими отрица-
тельными тенденциями сегодня необходимо 
активизировать воспитательную работу по раз-
витию ценностных ориентаций на Отечество, 
чтобы процентный показатель молодых людей 
с негативной или расплывчатой гражданской 
идентичностью снижался.

Таким образом, Отечество относится к аб-
солютным общечеловеческим ценностям и 
служит одним из ключевых средств развития 
патриотических чувств подрастающего поколе-
ния. Поэтому сегодня, в период политического 
и экономического непостоянства, ограниченно-
го внимания школьников к духовным ценностям 
важно не допустить потерю интереса к отече-
ственной истории, культуре, традициям и об-
ратиться к проблеме поиска нового содержания 
понятия «Отечество», являющейся одной из ак-
туальнейших задач современного образования.
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БУДУЩЕЕ МЕТОДИКИ ОБУЧЕНИЯ В УСЛОВИЯХ 
ЦИФРОВИЗАЦИИ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Ключевые слова: цифровая дидактика; мето-
дика обучения; уровни педагогических исследо-
ваний; смысловое развитие; цифровизация. 

Аннотация: В статье поднимаются вопро-
сы развития методики обучения в условиях 
стремительного распространения цифровых 
образовательных технологий. Целью теорети-
ческого исследования стали изучение и анализ 
возможности и необходимости использования 
цифровых систем на разных уровнях педагоги-
ческого исследования. Была поставлена задача: 
проанализировать прикладной, методический, 
дидактический, методологический уровни педа-
гогического исследования. Выдвинуто предпо-
ложение о том, что успешное развитие методики 
обучения связано с усилением внимания не толь-
ко к широкому использованию мультимедийных 
средств, но и к формированию непосредствен-
но учебно-познавательной деятельности с уче-
том ее уровней. Методами исследования стали 
глубокий теоретический анализ дидактических 
подходов и моделирование образовательных 
процессов. Результатами являются рекомен-
дации дидактического и методологического  
характера. 

Анализ теории и практики обучения школь-
ников показывает противоречие между обяза-
тельным требованием ФГОС к регулярному 
использованию усовершенствованных техниче-
ских средств передачи информации и отсутстви-
ем консенсуса в принятии научного обоснования 
их роли и места в учебном процессе, что застав-
ляет задумываться о будущем методики обуче-
ния. В педагогической литературе появился тер-
мин «цифровая дидактика», который обозначает 
область педагогики в условиях цифровой транс-
формации образования, по сути, полностью вы-

тесняющий и трансформирующий понятие тра-
диционной дидактики, т.к. не осталось сферы 
деятельности педагога, где бы не применялись 
цифровые системы. Встает закономерный во-
прос: в чем существенное отличие новой, теперь 
уже цифровой, дидактики?

Если обратиться к истокам педагогики, то 
известен очевидный факт, что процесс переда-
чи накопленного культурного опыта составляет 
основу развития общества. Диалектическая за-
висимость между созданием объектов культур-
ного наследия и овладением ими, постоянное 
их творческое усовершенствование подрастаю-
щим поколением приводят к обогащению мате-
риальных и духовных ценностей, стимулируют 
появление новых предметов быта, абстрактных 
понятий, знаков и символов, нового регламен-
та социальных связей и другого, составляюще-
го специфику общественного мироустройства. 
Предъявленное или выбранное самим человеком 
для изучения содержание окружающего про-
странства усваивается и используется с позиции 
собственного опыта, что постепенно приводит к 
необходимым изменениям и в отдаленной пер-
спективе к выработке нового социального укла-
да, который, в свою очередь, также подвергнется 
внедрению постепенно выработанных нововве-
дений. Важно подчеркнуть, что речь идет имен-
но об усовершенствовании уже созданного, т.е. 
о закономерностях поступательного развития, 
предполагающих сохранение базовых основ при 
изменении средств достижения целей произве-
дения культурного наследия, влияющих на их 
качественную и количественную специфику. 

Исторически сложились механизмы пере-
дачи накопленного культурного опыта, которые 
сами стали его составляющей и приобрели тот 
же путь смыслового развития. Зародившиеся 
способы обучения – по образцу или самостоя-
тельный поиск решения задачи и свойственные 
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им приемы (демонстрация, наблюдение, разъ-
яснение, поиск информации при работе с пись-
менным источником, упражнение, исследование 
и т.п.) – являются базовыми, но они постепенно 
претерпевают изменения в процессе их приме-
нения в зависимости от выбора форм и средств, 
соответствующих реалиям современности. 

В настоящее время проходит массовая циф-
ровизация информационного пространства, 
что дает возможность стремительно переда-
вать и обрабатывать большой объем данных в  
офлайн- и онлайн-режимах. Технические харак-
теристики оборудования, используемого в том 
числе и для достижения целей обучения, по-
зволяют проводить уроки в удаленном доступе, 
осуществлять опосредованное взаимодействие 
с участниками педагогического процесса с по-
мощью мобильной связи, искать и передавать 
учебную информацию разного вида и в любой 
интерпретации, расширились возможности си-
стем автоматизированного контроля (применя-
ются анимация, эффекты виртуального присут-
ствия и др.). 

О масштабах данного явления свидетель-
ствует размер рынка образовательных цифро-
вых технологий (этот рынок называется EdTech). 
К 2025 году, по оценке Всемирного экономиче-
ского форума, он достигнет 342 млрд долларов 
США. Согласно официальным исследованиям 
(edumarket.digital), к 2020 году в России рынок 
онлайн-образования составил приблизительно  
только 2 %. Такой прорыв существенно изменил 
формы и средства обучения и поставил вопрос 
о перспективах модернизации всей системы об-
учения [3]. В связи с этим необходимо опреде-
лить, как изменяется процесс обучения при ис-
пользовании цифровых форм и средств. 

Начнем с крамольного утверждения о том, 
что в настоящее время развитие методики не 
предопределено постановкой конкретных, до-
стижимых и диагностично поставленных целей 
и задач. В рамках способов обучения, включаю-
щих совокупность средств, форм и приемов об-
учения, в данный момент активно разрабатыва-
ются и дополняются в учебном процессе эти же 
средства, формы и приемы, но только в новом 
цифровом формате. Цифровизация затрагивает 
не только учебные процессы, но и организаци-
онные (это использование электронных журна-
лов, дневников, сообщений и пр.). 

Условно выделяются два формата: офлайн 
(вне линии или отключенный от сети) и онлайн 

(управляемый компьютером, подключенный к 
нему, или как деятельность, которая доступна 
исключительно через Интернет).

Офлайн является классическим форматом 
обучения. Он еще достаточно широко использу-
ется в системе образования, но в цифровом мире 
он уже не вмещает необходимый объем содер-
жания, методов и способов обучения. Причина 
этого заключается в существенном расширении 
объема учебной информации за счет быстрого 
доступа к мультимедийным библиотекам, а так-
же в том, что классические очные программы не 
могут предложить гибкости в выборе современ-
ных, технологичных форм и средств обучения 
из-за ограниченности учебного пространства 
внутри кабинета класса. 

Дистанционное обучение без использова-
ния Интернета стало приобретать массовость 
уже в середине XIX века. Средством удаленной 
коммуникации были почтовые отправления – 
учебные материалы и самостоятельные работы.

Появление радио, потом телевидения по-
зволило существенно расширить возможности 
дистанционного обучения, сделать образование 
доступным для большего числа людей. Образо-
вание стало «оперативнее» – стало легче и бы-
стрее реагировать на потребности общества и 
рынка. Появление же Интернета и технических 
средств привело к поистине революционным 
преобразованиям в дистанционном обучении. 
При том что формат онлайн дает поистине не-
ограниченную свободу выбора, значительно 
расширился арсенал средств, форм и приемов 
обучения. Эффективность онлайн-обучения 
в ряде случаев стала превосходить классиче-
ское. В онлайне можно учиться в своем ритме: 
возвращаться к сложным и трудным темам, 
не задерживаться долго на доступном мате- 
риале и пр. 

Данные примеры показывают смысловое 
развитие методики обучения в соответствии с 
появлением технологических инноваций в со-
циуме, а не ее полную трансформацию. Однако 
только при создании цифровых систем стали го-
ворить о цифровизации образования, цифровой 
дидактике. В теоретическом плане педагогика 
стала засоряться понятиями «новых методик», 
«новых технологий», «активных методов обуче-
ния» и пр. На методическом уровне исследова-
тели ушли от понимания того, что методика есть 
прикладная наука, в рамках которой разрабаты-
ваются вопросы методического плана. 
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Вернемся к крамольному утверждению о 
том, что развитие методики не предопределено 
постановкой конкретных, достижимых и диа-
гностично поставленных целей и задач. Как уже 
было отмечено, в рамках способов обучения раз-
рабатываются новые средства, формы и приемы, 
которые, как бы с общего согласия, являются 
более эффективными. Однако ни один учитель 
или преподаватель вуза не согласится с тем, что 
повысилось качество образования. То есть мето-
дика в своем развитии не движется вперед?

Здесь надо напомнить про уровни педаго-
гических исследований: уровень прикладных 
исследований, уровень методических исследо-
ваний, уровень дидактических исследований, 
уровень методологических исследований. Дея-
тельность участников образовательного процес-
са и ее результаты следует оценивать с учетом 
данных уровней. 

На уровне прикладных исследований осу-
ществляют свою деятельность учителя. Они 
разрабатывают и реализуют средства обучения, 
формы и приемы обучения. Например, такими 
средствами до цифровизации образования слу-
жили перфокарты, учебные материалы на пле-
ночных листах для кодоскопа, таблицы и пр. В 
условиях цифровизации от таких средств скоро 
отказались.

В настоящее время большинство психолого- 
педагогических работ приходится на уровень 
прикладных исследований. Активно разрабаты-
ваются способы применения цифровых средств 
по предметным областям для обучающихся раз-
ного возраста. Насыщение виртуального про-
странства Московской электронной школы и 
Российской электронной школы осуществляется 
учителями образовательных учреждений. Воз-
растающее количество заданий в Интернете тре-
бует систематизации по характерным особен-
ностям, направленным на решение конкретных 
задач образования [1].

На уровне методических исследований ме-
тодисты описывают и разрабатывают педаго-
гические технологии, например: технологию 
проектного обучения, технологию тестирова-
ния, способы реализации методов обучения. 
Благодаря этому применение цифровых заданий 
становится целенаправленным, подчиненным 
используемой педагогической технологии [4]. 
Более того, широкий арсенал цифровых возмож-
ностей позволяет подобрать приемы, формы и 
средства, реализуемые с помощью программ-

ного обеспечения на стационарных и портатив-
ных носителях, что говорит о появлении новой 
цифровой технологии обучения. Однако даже 
в рамках одной технологии используют разные 
комплексы цифровых заданий, а подобрать наи-
более эффективные для конкретных условий 
образовательной среды возможно только тогда, 
когда учтены дидактические факторы выбора 
способов обучения.

На уровне дидактических исследований ди-
дакты разрабатывают системы обучения, усло-
вия реализации методов обучения и пр. Заметим, 
что положения дидактики служат основанием 
для проведения методических исследований. 
С позиций дидактики важнейшим положением 
является обозначение методов обучения при 
формировании различных уровней учебно- 
познавательной деятельности обучаемых. Так, 
для формирования репродуктивных видов дея-
тельности реализуются репродуктивные мето-
ды, для формирования продуктивных видов дея-
тельности – продуктивные методы [2]. Важным 
обстоятельством является то, что различные 
виды деятельности формируются не одномо-
ментно, а проходят этапы: репродуктивная де-
ятельность с внешней опорой, репродуктивная 
деятельность без внешней опоры, продуктивная 
деятельность с внешней опорой, или частично-
поисковая деятельность. На данном этапе обуча-
емым предлагаются субъективно-творческие за-
дачи. Их решение осуществляется при условии 
усвоения обучаемыми необходимого и достаточ-
ного объема знаний и умений, которые они пе-
реносят в новые, нестандартные ситуации, при 
этом «открывают» новые знания в субъективном 
плане. Уровень продуктивной деятельности без 
внешней опоры, иначе сказать, исследователь-
ская деятельность учащихся начальной школы с 
учетом их возрастных особенностей пока оста-
ется недоступной. 

Возможности цифровых систем открывают 
широкие перспективы для реализации способов 
формирования познавательной деятельности 
обучающихся на разных уровнях. Виртуальное 
образовательное пространство позволяет учи-
тывать индивидуальные особенности каждого 
школьника, стимулировать развитие познава-
тельного интереса, однако для этого оно должно 
подчиняться закономерностям уже созданной 
дидактической системы. Цифровой технологии 
обучения, чтобы стать особой областью обра-
зования на современном этапе развития науки, 



23

ГЛОБАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ № 1(154) 2024
ОБЩАЯ ПЕДАГОГИКА, ИСТОРИЯ ПЕДАГОГИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

необходимо не только обладать специальным 
набором приемов, форм и средств, но и быть 
принципиально новым подходом на методологи-
ческом уровне, иметь собственный понятийный 
аппарат, отражающий качественно иные функ-
ции организации образовательного процесса. 

Уровень методологических исследований 
предполагает поиск и разработку философских 
и общенаучных категорий, позволяющих опи-
сать специфику научного познания в рассматри-
ваемой области знаний. Естественно, что пере-
ход к повсеместному использованию цифровых 
систем меняет мировоззрение человека, но 
остается незыблемым процесс эмпирического и  
теоретического осмысления окружающего мира. 
Цифровизация не может стать инструментом 
гносеологии, способом открытия нового знания, 
она является лишь средством для осуществле-
ния познания. И ни один виртуальный мир не 
сможет заменить реальный [4]. По сути, осу-
ществляется смысловое развитие технологиче-
ского прогресса, а не его трансформация, и если 
сравнить с промышленной революцией XIX ве- 
ка, то переход на цифровые носители лишь уси-
ливает уже созданные функции изобретений 
прошлого. Перспективное направление совер-

шенствования педагогики заключается в сохра-
нении эффективного выработанного опыта и его 
логичном дополнении с помощью современных 
технологичных инноваций. 

Итак, в качестве общего вывода можно обо-
значить, что дальнейшее продуктивное развитие 
методики связано не с внедрением цифровых 
технологий, а с усилением роли методологиче-
ских и дидактических подходов, реализуемых 
при учете уровней учебно-познавательной де-
ятельности обучаемых, разработке способов 
реализации репродуктивных и продуктивных 
методов обучения, отборе содержания для раз-
ноуровневых самостоятельных работ при реа-
лизации подходов индивидуализации и диффе-
ренциации обучения, определении механизмов 
проведения процедур корректирующего и ито-
гового контроля знаний учащихся. 

Решение данных задач может успешно осу-
ществляться в условиях цифровизации образо-
вания, взаимодействия педагога и обучаемых 
как в реальной обстановке, так и дистанционно, 
опосредованно, с помощью средств передачи 
информации. Таким образом, решение постав-
ленных задач открывает перспективы для раз-
вития методики обучения как прикладной науки.  
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Аннотация: В ходе исследования были вы-
явлены противоречия, связанные с профессио- 
нальной деятельностью преподавателей кол-
леджа и необходимостью адаптации молодых 
педагогов к новым условиям труда. Цель ис-
следования заключается в выявлении проблем, 
с которыми сталкиваются молодые преподавате-
ли колледжа. В работе анализируются проблемы 
и факторы, влияющие на профессиональную 
адаптацию молодых преподавателей колледжа. 
В статье представлены результаты эмпирическо-
го исследования проблем и факторов профес- 
сиональной адаптации молодых преподавателей 
колледжа в возрасте от 22 до 30 лет. Многие на-
чинающие педагоги сталкиваются с трудностя-
ми, связанными с организацией и проведением 
урока. В ходе анкетирования были выявлены 
потребности молодых педагогов в психологиче-
ской, методической и социальной адаптации. В 
ходе исследования было выявлено, что ключе-
выми аспектами мотивации молодых препода-
вателей являются возможности для профессио-
нального развития, участие в научных проектах 
и прозрачность карьерного роста. 

Период адаптации является важным этапом 
в становлении молодого преподавателя коллед-
жа и его профессиональном развитии. Практика 
показывает, что даже при достаточном уровне 
подготовленности к педагогическому труду про-
цесс адаптации может затянуться на длительный 
период времени. 

Проблема адаптации – это одна из самых 
сложных проблем, с которой приходится стал-

киваться исследователям. В социологии и педа-
гогике вопросы адаптации рассматриваются в 
широком спектре наук.

В современной управленческой практике 
адаптации уделяется большое внимание, так как 
она является одним из важнейших факторов раз-
вития кадрового потенциала организации [1–3]. 
По мнению социологов, профессиональная 
адаптация – это процесс вхождения личности 
в новую социальную и профессиональную сре-
ду. Важную роль играют внешние и внутренние 
факторы, которые способствуют гармоничному 
функционированию человека в профессии [4–5]. 
Психологи выделяют профессиональную адап-
тацию как процесс приспособления человека 
к новым условиям работы, социальному окру-
жению. Психологическая адаптация связана с 
формированием устойчивого позитивного отно-
шения к профессии, преодолением эмоциональ-
ного и физического истощения.

Исследователи утверждают, что новички в 
сфере образования в период своего вхождения 
в профессию сталкиваются с рядом проблем. К 
таким проблемам относятся нехватка практиче-
ского опыта и высокая рабочая нагрузка. Кроме 
того, они ощущают недостаточность уважения 
со стороны общества, постоянно подвергаются 
стрессу из-за частых изменений в сфере, испы-
тывают трудности с дисциплиной среди обуча-
ющихся и чувствуют давление, обусловленное 
внешним контролем за образовательной дея-
тельностью. Низкие заработные платы, отсут-
ствие культурного обмена и профессионального 
общения, а также ограниченные перспективы 
карьерного роста также значительно осложняют 
их профессиональное развитие. Без профессио-
нального сопровождения опытного наставника 
(тьюторства, коучинга, менторинга) эти пробле-
мы очень часто приводят к увольнению молодо-
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го сотрудника [1].
Тем не менее, хотя область исследований 

весьма обширна, до сегодняшнего дня сохраня-
ется ряд неразрешенных вопросов.

Считаем, что процесс профессиональной 
адаптации в колледже – это взаимодействие лич-
ности и педагогической среды. Профессиональ-
ную адаптацию можно назвать двусторонним 
процессом, в котором человек взаимодействует 
с новым для него социальным и профессиональ-
ным окружением.

В ходе исследования были выявлены про-
блемы, связанные с профессиональной дея-
тельностью молодых педагогов в колледже. С 
другой стороны, проблемы возникают из-за 
того, что преподаватель колледжа не в пол-
ной мере выполняет свои профессиональные 
обязанности. В то же время в среднем профес-
сиональном образовании существует тенден-
ция к старению преподавателей и повышению 
спроса на молодых специалистов. В этой связи 
возникает необходимость в создании образо-
вательных программ, направленных на адап-
тацию и профессиональное развитие молодых  
педагогов [2].

Создание эффективной системы адаптации 
молодого педагога – задача многоаспектная: это 
и финансовое поощрение, и педагогическая под-
готовка, и профессиональная переподготовка. 
Многие вопросы, связанные с образовательным 
учреждением (например, финансовая поддержка 
или проблема престижа профессии в обществе), 
не относятся к компетенции администрации. Не 
стоит забывать и о том, что психологическая 
адаптация в учебном заведении – дело непро-
стое. В то же время актуальность этого вопроса 
не вызывает сомнений.

Цель исследования – идентификация слож-
ностей, с которыми сталкиваются начинающие 
преподаватели колледжей, и выявление элемен-
тов, которые способствуют созданию оптималь-
ных условий для их профессионального влива-
ния в рабочую среду.

Исследования, связанные с трудовой моти-
вацией, проводятся с 1789 года. На основе об-
щей теории управления разработаны:

– содержательные теории мотивации, они 
дают ответ на вопрос: какие мотивы влияют на 
выбор человека в организации (Д. Макклеланд, 
Ф. Тейлор, Ф. Герцберг, Ф. Гилберт, К. Альдер-
фер, Г. Гант, А. Маслоу);

– поведенческие теории, основанные на 

изучении поведенческих аспектов (Х. Хекха-
узен, Дж. Адаме, Ф. Хайдер, Дж. Аткинсон,  
Б.Ф. Скиннер, А. Бандура, Б.Д. Надлер, Б. Вай-
нер, Д. Макгрегор, В. Врум, Э. Лоулер, Э. Ди- 
си, А. Локке, Л. Портер, Г. Келли, Ф.Х. Кан- 
фер и др.);

– системы экономического и морального 
стимулирования: Международная организация 
труда разработала систему стимулирования, 
основанную на экономических и моральных 
принципах (P.Л. Кричевский, Р. Крайтнер,  
В.Е. Семенов, Ф. Лютенс, М.А. Слюсарянский, 
П. Вернимонт, Н.Ф. Наумова, С. Фитцпатрик, 
О.С. Дейнека, А. Фенам, М. Принс и др.).

В работах отечественных ученых  
(А.Г. Ядов, И.Ф. Белова, А.Г. Здравомыслов, 
Н.Ф. Наумова, В.П. Рожин, Л.С. Бляхман и др.) 
выделяются мотивы, которые формируются у 
людей в процессе трудовой деятельности.

Научно-педагогическая литература свиде-
тельствует о повышенном интересе педагогов 
к мотивационному управлению. Вопросы обоб-
щения и распространения педагогических зна-
ний в рамках мотивационного управления са-
моразвитием молодого преподавателя колледжа 
еще недостаточно изучены.

В исследовании использовались теоретико- 
методологические и эмпирические методы, 
в том числе математическая обработка ре- 
зультатов.

Для проведения исследования были отобра-
ны 50 молодых преподавателей, которые прора-
ботали в организациях СПО города Белгород и 
Белгородской области от несколько месяцев до 
4 лет. Более половины педагогов имеют стаж ра-
боты менее двух лет, и только 22 % педагогов 
имеют стаж работы от 3 до 4 лет. 

Считаем, что анкетирование является од-
ним из наиболее подходящих инструментов для 
проведения настоящего исследования. В ходе 
анкетирования были выявлены проблемы, кото-
рые могут возникнуть у начинающего педагога 
в процессе адаптации. В первую очередь речь 
идет о ресурсах, которые можно использовать 
для устранения проблемы.

Выявлено, что наиболее сложными для мо-
лодых специалистов являются вопросы взаимо-
отношений между педагогом и обучающимся. 
Отвечая на вопрос о том, соответствует ли их 
профессиональная подготовка уровню их ква-
лификации, большинство опрошенных ответили 
утвердительно – 67 %, а 33 % опрошенных от-
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ветили отрицательно. В начале своей профес-
сиональной деятельности молодой специалист 
должен обладать достаточным уровнем теоре-
тических и практических навыков, но в то же 
время может обладать недостаточно развиты-
ми профессиональными качествами. Важным 
аспектом работы с молодыми преподавателями 
является постоянное наставничество со стороны 
опытных преподавателей [3]. В результате про-
веденного исследования мы пришли к выводу, 
что 100 % молодых преподавателей обращают 
внимание на своих коллег.

Опрос показал, что наиболее распростра-
ненной причиной неудовлетворенности работой 
в колледже является повышенная занятость пе-
дагога (61,4 %). Молодому педагогу приходится 
сталкиваться с огромным количеством поруче-
ний и бумаг, которые обрушиваются на него со 
всех сторон. Анализ показывает, что большин-
ство педагогов не удовлетворены своей работой 
из-за того, что у них нет времени на самообра-
зование. 

Практика показывает, что начинающий спе-
циалист сталкивается с трудностями из-за отсут-
ствия опыта в работе. Если говорить о становле-
нии педагога, то в первую очередь это связано с 
тем, что он не получает должной поддержки от 
системы образования. 

Многие преподаватели колледжей стал-
киваются с финансовыми проблемами. 84 % 
опрошенных считают, что заработная плата не-
достаточна. Начисление заработной платы педа-
гогическим работникам колледжа зависит от их 
квалификации и стажа. Преподаватели колледжа 
получают неплохую зарплату. Почти половина 
опрошенных относят себя к среднему и мало-
обеспеченному уровню.

Из всех респондентов, оценивающих свое 
материальное положение, 62 % классифициру-
ют себя как представителей среднего класса по 
уровню доходов, в то время как 38 % считают 
себя людьми с низким уровнем материального 
благосостояния.

В результате проведенного анализа было 
выявлено несколько направлений учебной де-
ятельности колледжа, которым необходимо 
уделить особое внимание. В ходе опроса было 
выявлено, что большинство респондентов испы-
тывают трудности во взаимодействии с педаго-
гами и родителями.

В результате проведенного исследования 

выяснилось, что многие молодые преподавате-
ли испытывают потребность в развитии своих 
профессиональных компетенций. Наименьшее 
количество респондентов отдало предпочтение 
индивидуальному обучению (56,4 %), мастер-
классам (53,8 %) и самосовершенствованию 
(51,5 %). Молодые преподаватели больше до-
веряют своим наставникам и прислушиваются к 
их советам.

В рамках исследования были проанализи-
рованы темы семинаров и тренингов, которые 
могут быть интересны молодым преподавате-
лям колледжа. Результаты опроса показали, что 
наиболее актуальными и полезными являются 
следующие темы: «Урегулирование конфликт-
ных ситуаций» (61,5 %), «Методы обучения и их 
эффективное использование в образовательном 
процессе» (48,7 %), «Учет и оценка знаний об-
учающихся» (46,2 %), «Формы работы с роди-
телями» (41 %). При выборе тематики акцент 
делается на психолого-педагогических, методи-
ческих и психологических аспектах педагогиче-
ского процесса.

Респондентам также было предложено отве-
тить на вопрос о том, изменилось ли их отноше-
ние к выбранной профессии после начала про-
фессиональной деятельности. 15,8 % педагогов 
пожаловались на то, что их отношение к работе 
ухудшилось. Молодой педагог, только начинаю-
щий свою образовательную деятельность, часто 
остается один на один со своими проблемами. 
В образовательном учреждении, где нет про-
граммы адаптации молодых учителей, отмеча-
ется тенденция ухода педагогов с первого года  
работы.

В результате проведенного исследования 
было выявлено несколько факторов, влияющих 
на процесс адаптации молодых преподавателей 
в колледже. Если говорить о положительных 
моментах, то они заключались в том, что у мо-
лодого преподавателя колледжа складываются 
хорошие отношения с преподавателями и сту-
дентами. К отрицательным факторам относят 
низкую заработную плату, «бумажную» рабо-
ту и нехватку времени. Важнейшим условием 
успешной адаптации молодых педагогов явля-
ется разработка и реализация программ адап-
тивного обучения. Индивидуальная поддержка 
наставника является одним из важных аспектов 
поддержки и адаптации молодого преподавателя 
в колледже. 
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СТРУКТУРНО-СОДЕРЖАТЕЛЬНАЯ  
ХАРАКТЕРИСТИКА ПОНЯТИЯ «ГИБКИЕ НАВЫКИ»

Ключевые слова: гибкие навыки; высшее 
образование; жесткие навыки; ключевые ком-
петенции; педагогическое образование; профес-
сиональное образование; университет; универ-
сальные компетенции.

Аннотация: Особое внимание в российских 
и зарубежных публикациях последнего десяти-
летия уделяется развитию так называемых гиб-
ких навыков (soft skills), которые играют важ-
ную роль в личностном и профессиональном 
становлении специалиста. Целью настоящей 
статьи является выявление структурно-содержа-
тельной характеристики «гибких навыков» как 
научного понятия. Задачи исследования: ана-
лиз отечественных и зарубежных исследований 
по данной проблеме; уточнение и обоснование 
сущности и структуры гибких навыков. Гипо-
теза данной работы предполагает, что понятие 
«гибкие навыки» имеет глубокую структурно-
содержательную характеристику как научное 
понятие. Методы исследования: анализ и синтез 
психолого-педагогической литературы по про-
блеме исследования. Достигнутые результаты: 
в ходе анализа и синтеза научной литературы 
по проблеме исследования выявлена структура 
гибких навыков как научного понятия. 

Педагоги считаются архитекторами буду-
щего поколения, своими знаниями и опытом 
они помогают ученикам не только в приобрете-
нии новых знаний и умений, но и в личностном 
развитии, в профессиональном определении. В 
настоящее время современному педагогу, что-
бы помочь своим ученикам приспособиться к 
быстро меняющемуся миру, необходимо само-
му быть готовым к этим изменениям. В связи с 
этим целью современного педагогического об-
разования будет являться подготовка учителя, не 

только владеющего профессиональными компе-
тенциями, но и умеющего быстро реагировать 
на изменения в обществе во всех сферах жизни. 

Умению приспосабливаться к изменениям 
не только в обществе, но и в профессиональной 
сфере, быть «гибким» и находчивым, умеющим 
мыслить нестандартно и находить решение в са-
мых сложных задачах, к сожалению, не учат ни 
на одном предмете. Потому что данные умения 
не являются профессиональными навыками, 
они считаются «надпрофессиональными», или, 
по-другому, «гибкими навыками», что на ан-
глийском языке означает «soft skills».

Вопросы формирования и развития гибких 
навыков студентов волнуют ученых разных про-
фессиональных областей, в основном это специ-
алисты в области педагогики и психологии [2; 3; 
8; 11], специалисты по изучению иностранных 
языков [4; 14; 17], менеджмента [5–7; 13; 16], а 
также сотрудники направлений IT [9; 12]. В ос-
новном вопросы, которые рассматриваются в 
этих работах, посвящены сущности гибких на-
выков, способам и методам их формирования в 
своей профессиональной области и оценке от-
дельных видов гибких навыков.

Говоря о профессиональных навыках, т.е. о 
том наборе специальных знаний и умений, кото-
рый характерен конкретной профессиональной 
деятельности, исследователи называют их «hard 
skills», что переводится дословно как «твердые» 
или «жесткие» навыки. Они узкоспециализи-
рованные, им учат на специальных учебных 
предметах, так как они являются основопола-
гающими при подготовке специалиста. Раньше 
считалось, что залогом успешной профессио-
нальной деятельности является высокий уро-
вень владения профессиональными навыками. 
Однако со временем, как мы видим, это мнение 
поменялось, и гибкие навыки заняли свое место 
в профессиональном развитии специалиста. Об-
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ратимся к таблице 1, где представлена сравни-
тельная характеристика двух понятий, которая 
поможет определить их различие и выявить при-
знаки гибких навыков.

Противоположность понятий «soft skills» 
и «hard skills» очень интересна. На сегодняш-
ний день нет общепринятых определений «soft 
skills» и «hard skills». Исследователи, занимаю-
щиеся данным вопросом, по-разному трактуют 
данные понятия, однако считают, что рассматри-
вать их отдельно будет неправильным, так как 
они являются взаимодополняемыми понятия-
ми. Приведем пример: работая программистом, 
специалист знает, как писать программы, какие 
специальные команды ему необходимы, он пре-
красно владеет своими профессиональными 
«жесткими навыками», однако для того чтобы 
продукт вышел на рынок, был привлекатель-
ным и конкурентоспособным, специалисту не-
обходимо, чтобы его продукт был креативным, 
интересно презентован аудитории, для этого он 
должен сам владеть творческими способностя-
ми, а также высокими коммуникативными на-
выками, чтобы взаимодействовать с коллегами и 
руководством. 

В другом случае без развитых навыков ком-
муникации и кооперации педагогу будет сложно 
выстраивать отношения с учениками, коллегами 
и родителями учеников. Развитые коммуника-
тивные навыки способствуют снижению кон-
фликтных ситуаций. Имея развитое креативное 
мышление, педагог сможет легче организо-
вывать процесс обучения учащихся. Он будет 
предлагать им нестандартные и увлекательные 
задания, что, в свою очередь, будет активизиро-

вать их познавательную активность. Из выше-
изложенного можно сделать вывод, что гибкие 
навыки способствуют продвижению жестких 
навыков, делая специалиста намного эффектив-
нее в профессиональной деятельности.

В исследовании «Developing Soft Skills –  
A Change Management Perspective» профессора 
Р. Левассера, работающего в Уолденском уни-
верситете, говорится, что hard skills являются 
технической и административной компетент-
ностью, а soft skills – универсальными компе-
тенциями, которые гораздо сложнее измерить 
количественными показателями [20]. Группа 
исследователей Д. Джозеф, А. Сун, Р.Х.Л. Чанг 
и С. Слотер описывают soft skills как общее на-
звание, данное более широким управленческим 
или межличностным навыкам. Это социальные 
качества, личные уникальные атрибуты или ха-
рактеристики, которые относятся к способности 
человека эффективно взаимодействовать с дру-
гими в любом месте, а также способствуют луч-
шему общению с начальником и другими кол-
легами. Основываясь на этом мнении, они дают 
свое определение: soft skills – это социальный 
логический термин, относящийся к коэффици-
енту эмоционального интеллекта человека (EQ), 
который дополняет твердые навыки и часть ко-
эффициента интеллекта человека (IQ). Две фор-
мы интеллекта формируют профессиональные 
требования к работе. При приеме на работу во 
время собеседования оцениваются как интел-
лектуальные, так и эмоциональные показатели. 
IQ готовит человека к работе, а EQ помогает че-
ловеку в работе [19].

Исследователи K.N. Tang, H.H. Nor и  

Таблица 1. Сравнительная характеристика жестких и гибких навыков 

Жесткие навыки (hard skills) Гибкие навыки (soft skills)
Связаны с конкретной профессиональной деятельностью Универсальны для всех профессиональных областей

Приобретаются на профильных предметах во время учебы Приобретаются опытным путем, совершенствуются в 
течение всей жизни

Уровень владения можно определить тестированием, экза-
меном

Уровень владения сложно определить, нет специального 
инструментария

Владение специальными профессиональными программами 
(программирование, бухгалтерский учет в 1C, монтаж ви-
део, веб-дизайн и др.)

Умение непрерывно учиться, быть разносторонним

Алгоритм, точная техника выполнения, работа по стандарту Творчество и креативность, эрудированность, интуиция

Задействовано левое полушарие мозга, IQ Задействовано правое полушарие мозга, EQ (эмоцио-
нальный интеллект)
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M.Y. Hashimah считают, что преподавание яв-
ляется сложным процессом, поэтому владение 
гибкими навыками является необходимым зало-
гом высокой производительности труда педаго-
гов, а также способности сохранять внутренний 
баланс. К soft skills они относят такие навыки, 
как общение, критическое мышление, работа в 
команде, непрерывное обучение и самообуче-
ние, этика поведения, а также лидерские каче-
ства, называя их неакадемическими навыками. 
Однако стоить отметить, они считают, что опыт-
ные педагоги должны помогать и способство-
вать формированию soft skills у молодых специ-
алистов в начале их карьеры [21].

По мнению ученого Н.В. Жадько, гибкие 
навыки делятся на различные группы умений: 
самоуправление (ответственность, способность 
принимать решения, самостоятельность, управ-
ление своим временем), познавательные умения 
(рефлексия, критическое мышление, обучение), 
навыки общения (уметь обеспечить обратную 
связь и реагировать на критику), социально-
эмоциональные навыки (умение работать в ко-
манде, общение и взаимодействие с коллегами)  
[7, с. 35–36]. 

Soft skills определяются как психологиче-
ская составляющая – такого мнения придержи-
вается И. Канардов. В нее входит: умение убеж-
дать, находить подход к людям, лидировать, 
межличностное общение, умение вести перего-
воры и работать в команде, а также креативность 
и управление временем [10]. Близки с мнением 
И. Канардова и другие авторы – М.Э. Волкова и 
В. Шипилов, они рассматривают гибкие навыки 
через социально-психологические характери-
стики. По мнению В. Шипилова, soft skills надо 
рассматривать как социально-психологические 
навыки, которые необходимы и могут приго-
диться человеку в большинстве жизненных 
ситуаций [18]. М.Э. Волкова придерживается 
такого же мнения, однако считает важным отме-
тить, что soft skills нужны не только в жизнен-
ных ситуациях, но и в работе любого специали-
ста, автор выделяет среди них такие навыки, как  
коммуникация, командообразование, лидерство 
и другие [2]. 

При изучении подходов к пониманию и ис-
следованию soft skills с опорой на анализ отече-
ственной и зарубежной литературы выявлено, 
что не существует универсальной дефиниции 
понятия «soft skills». Обзор литературы помог 
выяснить, что исследователи, занимающиеся 

данным вопросом, рассматривают это понятие 
через призму своего восприятия и научных ин-
тересов.

В трудах отечественных и зарубежных уче-
ных, говоря о феномене soft skills, используют 
разные синонимы к данному понятию, в связи 
с этим часто встречаются такие понятия, как  
«навыки XXI века», «гибкие навыки», «мяг-
кие навыки», «непрофессиональные навыки», 
«надпрофессиональные навыки», «социальные 
навыки», «универсальные навыки», «сквозные 
навыки», «межличностные навыки». Такое мно-
гообразие понятий вызывает неоднозначность и 
расплывчатость термина, его определения пред-
ставляются на основе общих представлений ав-
торов о том, что такое гибкие навыки, из этого 
следует, что эти представления зачастую осно-
вываются не на выявлении их существенных 
признаков, а на простом перечислении соответ-
ствующих навыков. Интересно и то, что гибкие 
навыки не связывают с конкретной профессио-
нальной деятельностью. Набор гибких навыков 
для всех специальностей одинаковый, это и де-
лает их универсальными. 

Для того чтобы более детально взглянуть на 
содержание данного понятия и определить его 
сущность, автором был проведен контент-ана-
лиз понятия «гибкие навыки», подробно опи-
санный в работе «Образ современного педагога 
в контексте навыков XXI века» [15]. 

По итогам контент-анализа были выявлены 
основные навыки, которыми должен владеть со-
временный специалист: командная работа, кри-
тическое мышление, коммуникация, креативное 
мышление, умение брать на себя ответствен-
ность, самостоятельность принятия решений, 
умение выступать на публике, лидерство. Это 
самые часто встречаемые навыки, которые были 
определены в процессе контент-анализа. 

Ученые Байкальского государственного 
университета Е.А. Арбатская и Е.Г. Тарханова в 
теоретическом исследовании soft skills выдели-
ли их функции. В своей работе авторы приводят 
анализ понятий soft skills различных авторов, в 
связи с чем констатируют, что soft skills влияют 
на социальную, профессиональную и личную 
сферы человека, исходя из этого они определили 
три функции: интеграция в общество, профес- 
сиональная реализация и самоактуализация [1].

Автор придерживается представленного 
мнения ученых Е.А. Арбатской и Е.Г. Тархано-
вой о функциях soft skills, так как они соотносят-
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ся с теми результатами, что были получены при 
контент-анализе понятия «гибкие навыки» и при 
определении их основных компонентов, в связи 
с этим в дальнейшем для нашего исследования 
мы будем придерживаться предложенных авто-
рами функций.

Таким образом, рассмотрев содержатель-
ную характеристику гибких навыков, определив 
признаки, по которым исследователи их описы-
вают, а также выделив их функции, можно со-
ставить структуру гибких навыков как научного 
понятия (рис. 1).

Представленная на рис. 1 структура гибких 
навыков более точно отражает сущность данно-
го научного понятия и поможет внести опреде-
ленность в науку для дальнейшего изучения свя-
занных с ним вопросов. На основе этого можно 
сказать, что гибкие навыки – это комплекс 

универсальных, социально направленных спо-
собностей, приобретаемых опытным путем на 
всех этапах образования и с продолжающимся 
развитием в течение всей жизни, которые ори-
ентированы на интеграцию в общество, само-
актуализацию и профессиональную реализацию 
специалиста независимо от специфики профес-
сиональной деятельности, но влияющие на ее 
эффективность.

Исходя из вышеизложенного, можно сказать, 
что гибкие навыки являются составной частью 
более широкого понятия «ключевые компетен-
ции». Они многоаспектны, их сложно измерить, 
это социально направленные способности. Раз-
витие гибких навыков происходит на всех этапах 
образования. Этот процесс не останавливается с 
окончанием обучения, он продолжается и совер-
шенствуется в течение всей жизни.

Рис. 1. Структура гибких навыков как научного понятия 
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Аннотация: В данной статье предпринята 
попытка проанализировать состояние психиче-
ского здоровья несовершеннолетних, а также 
наметить подходы к его охране. Цель статьи: 
раскрыть методологические подходы к охране 
психического здоровья детей и подростков. За-
дачи: раскрыть сущность и значение психиче-
ского здоровья несовершеннолетних, аргумен-
тировать методологические подходы к охране 
их психического здоровья. Гипотеза исследова-
ния: мы предполагаем, что симбиоз методоло-
гических подходов к охране психического здо-
ровья детей и подростков на государственном 
и индивидуальном уровнях приведет исследу-
емый феномен к качественной, более высокой 
организации. Методы исследования: анализ пе-
дагогической, психологической, медицинской 
литературы; наблюдение; сравнение; беседы; 
обобщение; конкретизация. Достигнутые ре-
зультаты: охрана психического здоровья несо-
вершеннолетних позволила им более успешно 
реализоваться в социуме, развить социальную и 
психологическую зрелость, ответственную по-
веденческую стратегию. 

Дети и подростки как наиболее сензитивная, 
социально-незрелая часть социума нуждаются 
в поддержке государственных и воспитатель-
ных институтов, в том числе в плане охраны их 
физического и психического здоровья. Государ-
ственные и воспитательные институты призва-
ны содействовать физическому, психическому, 
духовному, нравственному воспитанию несо-

вершеннолетних, развивать их патриотические, 
гражданские установки, социальную зрелость и 
ответственность.

Всемирная организация здравоохранения 
рассматривает психическое здоровье несо-
вершеннолетних как феномен, позволяющий 
индивиду оптимально реализоваться в обще-
стве, обладающий высоким интеллектуальным 
и организационным началом, способствующий 
конструктивному разрешению витальных про-
блем и ориентированный на здоровый образ  
жизни. 

Меры, направленные на укрепление здоро-
вья несовершеннолетних, неоднократно обсуж-
дались в государственных структурах, на кру-
глых столах и совещаниях по такой тематике, 
как «Здоровье в системе общего образования».

Международные и всероссийские научно-
практические конференции, проходившие на 
базе вузов, в частности во Владимирском госу-
дарственном университете имени Александра 
Григорьевича и Николая Григорьевича Столе-
товых, в которых активно участвовал автор, не-
однократно посвящались проблеме обеспечения 
духовно-нравственного, психического, психоло-
гического и физического здоровья детей и под-
ростков.

Мы разделяем точку зрения исследователя 
В.Р. Кучма в том, что современные реалии тре-
буют от человека достаточно высокого уровня 
развития социальной зрелости, психической, 
нравственной и правовой устойчивости, чтобы 
не стать жертвой криминальных структур и не 
трансформироваться в индивида без моральных 
принципов [1].

Сложные перемены в социально-экономи-
ческой, политической, идеологической жизни 
явились большим испытанием для несформиро-
вавшейся психики подростка. Любого рода пси-
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хические девиации, дезадаптация инициируют 
дестабилизацию общественных и государствен-
ных институтов.

По мнению профессора Л.К. Фортовой, 
немалая часть семей и образовательных орга-
низаций как наиболее значимых социальных и 
воспитательных институтов в жизни несовер-
шеннолетних не только не обеспечивают ох-
рану их психического здоровья, но и нередко 
выступают причиной нервно-психических и 
вегетативных расстройств, детерминированных 
семейной и школьной депривацией, фобиями, 
асоциальными установками, автократическим 
стилем воспитания [4].

Поступая в образовательную организацию, 
как правило, здоровым, в школе ребенок при-
обретает нарушения осанки – лордозы, кифозы, 
сколиозы; зрения – миопия высокой степени, 
усталость глаз; истощаемость центральной нерв-
ной системы (ЦНС) из-за повышенной нагрузки 
вследствие большого объема информации и за-
даний, которые необходимо сделать и в школе, и 
дома. Заболевания желудочно-кишечного трак- 
та – также нередкая патология детей и подрост-
ков, обусловленная как нездоровым питанием, 
распространенностью фастфуда, так и дистрес-
сами вследствие деструктивного конфликта в 
семье, школе, с педагогами и сверстниками.

Н.П. Сетко отмечает, что при анализе струк-
туры психических расстройств подростков вы-
явлено: 76,1 % непсихотических расстройств; 
19,3 % интеллектуальных проблем в виде врож-
денной (олигофрении) или приобретенной ум-
ственной отсталости (деменции); 45,5 % пси- 
хозов [2].

В современных реалиях детско-подрост-
ковые психические и психологические девиа-
ции: зависимость от психоактивных веществ, 
от Интернета, компьютерных игр, гаджетов, 
обусловленное этими проблемами аддиктивное 
поведение, являются наиболее значимыми и 
серьезными социальными патологиями, требу-
ющими незамедлительного вмешательства ме-
дицинской, психологической и педагогической 
фасилитации и сопровождения [3].

Наличие детей и подростков с приобретен-
ной инвалидностью выступает убедительным 
показателем медицинского и педагогического 
неблагополучия в плане охраны их психическо-
го здоровья. Так, например, несколько лет назад 
в Орловской области был проведен мониторинг 
причин инвалидности несовершеннолетних, в 

результате которого было выявлено, что 40,6 %  
составил показатель инвалидности от рас-
стройств психики; 17,6 % – от патологии ЦНС; 
13,8 % – от врожденной патологии.

Цифровизация общества, распространение 
информационно-коммуникационных техноло-
гий не могли не сказаться на условиях жизне-
деятельности современных детей и подростков, 
на формировании у них гиподинамии, привя-
занности к Интернету, компьютерным играм, 
коммуникации в социальных сетях. Гиподина-
мия приводит к застою крови в органах малого 
таза и нижних конечностей, нарушению осанки, 
зрения и, что особенно деструктивно, к сшибке 
процессов высшей нервной деятельности – раз-
дражительности, фрустрации, бессоннице, по-
вышенной возбудимости, лабильности настрое-
ния, нарушению когнитивных процессов.

Интерсификация учебного процесса, увели-
чение объема учебной нагрузки, нарушение ре-
жима дня усугубляют проблему с сохранением 
достойного уровня психического здоровья несо-
вершеннолетних.

Педагоги образовательных организаций с 
целью охраны психического здоровья несовер-
шеннолетних должны уделять большое внима-
ние психогигиене, поскольку образовательный 
процесс является ведущей деятельностью дан-
ной возрастной группы в период становления 
психического, психологического и социального 
статуса. Подростковый период наиболее чув-
ствителен к неблагоприятным факторам окру-
жающей среды, особенно остро реагирует на 
фрустрирующие ситуации ЦНС.

Многочисленные исследования показали, 
что до 80 % подростков испытывают дистресс 
вследствие дидактогении, обусловленной фоби-
ями, неприятием со стороны педагога, родите-
лей, сверстников, развитием депривации и бул-
линга.

Усугубляют ситуацию морфофункциональ-
ная и социальная незрелость подростков, их не-
готовность к школьным перегрузкам, авторитар-
ности педагогов, неуважительному отношению, 
запугиванию и уничижению.

Ребенок, не достигший к началу обучения в 
образовательной организации готовности, либо 
попадает в категорию отстающих педагогиче-
ски, а затем и социально запущенных, либо с 
трудом справляется с учебной программой, но 
за счет нервно-психического перенапряжения.

Успешная учебная деятельность осущест-
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вляется за счет поддержания тонуса ЦНС, а так-
же активизации когнитивных процессов. В этом 
случае нельзя игнорировать переутомление и 
перенапряжение детей и подростков, поскольку 
это крайне неблагоприятно скажется на их пси-
хическом здоровье.

Нам представляется, что образовательный 
континуум, в котором проходит учебная со-
циализация детей и подростков, должен иметь 
психологически комфортную атмосферу, рас-
полагающую к конструктивному общению, ис-
кренности, доверительности, раскрытию инди-
видуальных способностей обучающихся, что 
инициирует их творческое, креативное начало, 
интерес к познанию нового, овладение общей, 
нравственной и правовой культурой, эвохомоло-
гическими паттернами (умениями содержатель-
но проводить досуг).

Именно образовательная среда школы за-
кладывает правила поведения, определяющие 
траекторию совершенствования обучающихся, 

учитывающую психологический климат, струк-
туру коллектива, индивидуальный подход, исхо-
дя из темперамента обучающихся, характера и 
возможностей. Приоритетное направление раз-
вития – конструктивное общение в парадигме 
«педагог – обучающийся», «родитель – подро-
сток», «подросток – подросток», самореализа-
ция и самоопределение несовершеннолетних.

Таким образом, для охраны психическо-
го здоровья несовершеннолетних необходимо  
обеспечить симбиоз деятельности всех воспи-
тательных и социальных институтов, субъект-
субъектное отношение. Объективно признавая 
наличие цифрового общества и инновацион-
ных технологий, педагоги и родители должны 
донести до детей и подростков, что осново-
полагающие ценности, социальную зрелость 
и ответственность, уважительное отношение 
к собственному здоровью можно приобрести 
только в реальном мире, сохранив самого себя 
и психику. 
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Аннотация: Цель данной статьи – обосно-
вать концептуальные идеи педагогической про-
филактики виктимного поведения подростков 
группы социального риска.

Задачи статьи: определение актуальности 
темы; выявление основных критериев исследо-
вания виктимного поведения подростков груп-
пы социального риска; аргументация этиологии 
виктимного поведения данной группы несовер-
шеннолетних и методологии превенции их вик-
тимного поведения.

Гипотеза: эффективность педагогической 
профилактики виктимного поведения подрост-
ков группы социального риска будет успешна в 
том случае, если к данной группе несовершен-
нолетних будут применены традиционные и ин-
новационные технологии. 

Методы: анализ, синтез, сравнение, модели-
рование. 

Достигнутые результаты: использование в 
практике образовательных организаций тради-
ционных и инновационных технологий позво-
лит осуществить предупреждение виктимно-
го поведения подростков группы социального  
риска.

В современных условиях многие специали-
сты констатируют рост виктимизации наиболее 
сензитивных страт российского общества – под-

ростков группы социального риска, который об-
условлен социально-экономической трансфор-
мацией.

Л.В. Франк определяет виктимизацию как 
процесс превращения в жертву на индивидуаль-
ном и групповом уровнях [2].

На наш взгляд, виктимизация – это процесс 
превращения индивида в жертву не только пре-
ступления, но и неблагоприятных условий соци-
ализации в целом. Виктимный человек приоб-
ретает физические, психические и социальные 
качества, которые приводят его в группу соци-
ального риска и превращают в жертву преступ- 
ления, катастроф, трагедий. Такая личность мо-
жет быть как жертвой, так и преступником, на-
рушающим правовые, нравственные и социаль-
ные нормы человеческого общежития.

А.В. Мудрик определил следующие виктим-
ные группы: лица с ограниченными возможно-
стями здоровья; сироты и дети, находящиеся на 
попечении государства; дети беженцев и мигран-
тов; метисы как представители инонациональ-
ных групп, проживающих в местах компактных 
расселений другого этноса; дети из семей с низ-
ким образовательным и финансовым уровнем, 
асоциальных семей; драмоманы; педагогически 
и социально запущенные дети и подростки из 
группы социального риска, употребляющие пси-
хоактивные вещества, спиртные напитки, нарко-
тики, токсические вещества; дети и подростки, 
вовлеченные в проституцию и используемые в 
качестве наемной рабочей силы [4].

К реальным жертвам неблагоприятных ус-
ловий социализации относятся люди с ограни-
ченными возможностями здоровья, сироты.

В группу потенциальных жертв неблагопри-
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ятных условий социализации относят: акценту-
ированных и психопатических личностей; ми-
грантов; беженцев; вынужденных переселенцев; 
детей, родившихся и воспитывающихся в семьях 
с низким нравственно-правовым уровнем.

Л.К. Фортова относит к скрытым или ла-
тентным жертвам высокоодаренных детей [1].

Ученые полагают, что один из 10000 родив-
шихся человек приходит в этот мир высокоода-
ренным или даже гениальным.

Нельзя не согласиться с А.В. Мудриком в 
том, что высокоодаренные дети часто становят-
ся виктимными, поскольку для развития их та-
ланта необходимы особые условия, которые не 
всегда можно обеспечить [4].

В «чистом виде» представленные группы 
жертв встречаются редко. Достаточно часто пер-
вичный дефект или неблагоприятные жизнен-
ные обстоятельства детерминируют искажения 
поведенческой стратегии индивида, формируя 
деформированное отношение и к жизни, и к 
своей миссии. Один неблагоприятный признак 
может накладываться на другой. Депривирован-
ные дети-сироты, воспитывающиеся в детских 
домах, нередко совершают противоправные  
деяния. Дети, воспитывающиеся в асоциальных 
условиях, сами впитывают нездоровый образ 
жизни с рождения и пополняют ряды алкого-
ликов, наркоманов, токсикоманов. Подростки, 
перепутавшие реальный мир с виртуальным, 
становятся виртуальными аддиктами и, как 
следствие, виктимными.

Существуют обстоятельства, которые не-
возможно изменить – ограниченные возмож-
ности здоровья, сиротство, но можно изменить 
отношение к ним, а именно: развить способно-
сти, опираясь на сохраненные функции и ана-
лизаторы; приносить пользу, не чувствуя себя 
обделенным. Предупредить можно и нужно 
противоправность, асоциальность, деформацию 
нравственных и правовых норм.

Субъективные факторы играют важную 
роль в детерминации виктимного поведения 
подростков. Социальная гибкость индивида, со-
циальная зрелость, ответственность, самокрити-
ка, направленность на основополагающие жиз-
ненные ценности препятствуют виктимизации 
индивида.

Исследователь О.О. Андронникова вводит 
понятие «виктимный потенциал», который она 
определяет как интегрированные свойства лич-
ности, детерминированные социальными, ин-

дивидуальными, психологическими условиями, 
актуализирующие дезадаптационный стиль ре-
агирования индивида, причиняющий вред его 
физическому, психическому, социальному здо-
ровью. Виктимный потенциал, по мнению уче-
ного, реализуется в ряде моделей виктимного 
поведения подростков из группы социального 
риска [1]. 

Первая модель эгоистического типа свой-
ственна подросткам, не обладающим самокри-
тикой, социализирующимся либо в агрессивной, 
либо в активной и пассивной формах.

Квинтэссенцией модели активного типа 
виктимного поведения подростков из группы 
социального риска выступают коммуникатив-
ность, акцент в воспитании со стороны отца. 

Характерологическими особенностями мо-
дели инициативного типа виктимного поведе-
ния подростков выступают их автономность, 
жизнелюбие, активность.

Подросткам группы социального риска, экс-
траполирующим модель пассивного типа, свой-
ственна мифомания, изолированность, интро-
вертность.

Подростки из группы социального риска  
чаще всего воспитываются в дисфункциональ-
ных семьях, когда между матерью и отцом, ро-
дителями и детьми возникают частые деструк-
тивные конфликты. Дети депривированные и 
подвергаются жесткой воспитательной стра- 
тегии.

Нам представляется, что педагоги образо-
вательных организаций должны тесно взаимо-
действовать с семьей, чтобы обеспечить педаго-
гическую профилактику виктимности у детей и 
подростков из группы социального риска.

С помощью бесед, ролевых и деловых игр, 
арт-терапии, трудотерапии, игротерапии у под-
ростков снижается агрессивный настрой, разви-
ваются способности к умению слушать и слы-
шать другого, обучаться ауторелаксации.

Беседы с учителем помогают подросткам 
понять механизм поступков человека, верно 
определить ответную поведенческую стратегию 
и руководствоваться логикой, анализом, а не им-
пульсивностью. 

В ролевых и деловых играх интерпрети-
руются ситуации, пережитые подростками, 
которые могут возникнуть в будущем. Задача 
этой формы работы – сформировать социаль-
ные компетенции и социальную зрелость под-
ростков, чтобы грамотно провести дифферен-
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циацию сложившейся ситуации и, опираясь на 
теорию реактивного сопротивления, сказать 
«Нет» всем деструктивным силам, которые пы-
таются втянуть подростков в криминальную  
ситуацию.

Арт-терапия оказывает самое благотворное 
влияние на эмоционально-волевую и поведен-
ческую сферы подростков группы социального 
риска.

С помощью музыкотерапии, библиотера-

пии, изотерапии подростки легче усваивают но-
вые позитивные установки и формы поведения.

Таким образом, основные институты вос-
питания – семья и школа – должны помочь 
подросткам из группы социального риска по 
виктимному поведению обрести гармонию в 
просоциальной поведенческой стратегии, обо-
гатиться нравственными и правовыми нормами, 
духовностью, ответственностью и ценностью 
своей жизненной миссии. 
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ПРЕВЕНЦИИ АУТОДЕСТРУКТИВНОГО  

ПОВЕДЕНИЯ ПОДРОСТКОВ

Ключевые слова: аутодеструктивное поведе-
ние подростков; суицид; психолого-педагогиче-
ская профилактика; аутоагрессивное поведение; 
программа профилактики.

Аннотация: Целью данной статьи выступа-
ет анализ психолого-педагогической превенции 
аутодеструктивного поведения подростков. За-
дачи: обосновать актуальность темы исследо-
вания; раскрыть причины, механизм развития, 
формы аутодеструкции и аутодеструктивного 
поведения подростков; разработать и апроби-
ровать программу профилактики аутодеструк-
тивного поведения обучающихся 7–9 классов. 
Гипотеза: психолого-педагогическая превенция 
аутодеструктивного поведения подростков бу-
дет проходить эффективно при следующих пе-
дагогических условиях: если превентивная ра-
бота будет осуществляться в рамках первичной 
профилактики, предполагающей воздействие 
на личность и формирование у нее позитивно-
го мышления и навыков саморегуляции до воз-
никновения аутодеструктивного поведения; в 
условиях формирования жизнестойкости и го-
товности противостоять негативным явлениям 
социума.

Методы: анализ, синтез, сравнение, обоб- 
щение.

Достигнутые результаты: в ходе работы ав-
торы пришли к выводу, что разработка и апро-
бация программы психолого-педагогической 
профилактики аутодеструктивного поведения 
обучающихся 7–9 классов является базисом для 

формирования системы ценностных отношений 
к себе, другим людям, окружающему миру, по-
зволяющих подросткам адекватно реагировать 
в бытовых, учебных ситуациях и совладать со 
стрессом различной длительности и этиологии. 
Результатом апробации программы является 
личность, обладающая нравственной устой-
чивостью, компетентностью в сфере саморе- 
гуляции. 

Введение

Аутодеструктивное поведение как соци-
ально-педагогический феномен является темой 
множества исследовательских разработок в раз-
личных научных сферах, таких как: медици-
на, философия, психиатрия, психология, юри-
спруденция, социология, педагогика и другие. 
Тем не менее нельзя отнести феномен сугубо к 
какой-то определенной отрасли науки, аутоде-
структивное поведение в связи со сложностью 
однозначного установления его предикатов и 
профилактики необходимо рассматривать толь-
ко в междисциплинарном срезе. Актуальность 
исследования обусловлена социальным заказом 
общества, связанным с анализом существую-
щих на сегодняшний момент проблем, причем 
на уровне мировых тенденций, с возрастающим 
уровнем стрессогенных факторов и т.д.

В контексте нашего исследования мы бу-
дем анализировать психолого-педагогический 
аспект рассматриваемого феномена.
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Междисциплинарность исследования  
аутодеструктивного поведения

Анализ научных подходов к определению 
аутодеструктивного поведения показывает, что 
содержательная часть понятия употребляется 
исследователями в одном синонимическом ряду 
с понятиями аутодеструкции, аутоагрессии, ау-
тоагрессивного поведения, а зачастую отождест-
вляется с суицидальным поведением и суицидом 
[9; 11] как крайней степенью проявления ауто-
деструкции. Суицидальное и самоповреждаю-
щее несуицидальное поведение не исчерпывает 
понятия аутодеструкции, к нему еще относят 
различные виды аддиктивного поведения (ал-
когольную зависимость, употребление психо-
активных веществ, игроманию, табакокурение, 
адреналиновую зависимость и др.), рисковое 
поведение, проявление агрессии, расстройство 
пищевого поведения, рисковое противоправное 
поведение, пренебрежение нормами здорового 
образа жизни. Комплексное рассмотрение сущ-
ности аутодеструктивного поведения дает воз-
можность расширить направления исследова-
ния причин его возникновения, так как они не 
сводятся только к эмоциональной дисрегуляции, 
возможности выплеснуть агрессию, стремлению 
к смерти, самонаказанию и др. [1; 22; 26; 27],  
а в том числе относятся к стремлению достичь 
групповой идентичности, осуществить вход в 
группу, расширить коммуникативную сферу. 
Кроме того, к условиям, запускающим ауто-
деструктивное поведение, относят негативное 
восприятие своего тела, буллинг, моббинг, хей-
зинг, кибербуллинг и кибермоббинг [29–31], на-
силие в семье, идеалы красоты и успешности, 
ценности, транслируемые средствами массовой 
информации [19], наличие внутренних противо-
речий [2; 12; 21].

Внутренний и внешний контуры  
проблемы профилактики  

аутодеструктивного поведения подростков

Опираясь на основные причины аутоде-
структивного поведения и условиях его форми-
рования и «запуска», можно говорить о наличии 
внешнего и внутреннего контуров явления: от-
ношение к себе, «ко мне» и «вокруг меня». Отно-
сительно широко на сегодняшний день изучена 
проблема внутриличностных механизмов за-
пуска аутодеструкции. Внешний контур изучен 

менее хорошо, но активно ведутся исследования 
в этой области. Особое внимание уделяется про-
блемам межличностного взаимодействия в под-
ростковой среде, в частности, обусловленным 
желанием подростка занять ту или иную пози-
цию в группе или быть принятым сверстниками. 
При этом практически не уделяется внимания 
рассмотрению подросткового взаимодействия 
как механизма формирования витальных уста-
новок (индивидуальная и/или групповая под-
держка, переключение и т.д.). 

Межличностное взаимодействие в системе 
отношений «подросток – взрослый» рассма-
тривается как в позитивном, так и в негативном 
направлении. С одной стороны, родители, пе-
дагоги, близкое окружение в контексте значи-
мого взрослого могут конструктивно влиять на 
процесс социализации, способность находить 
альтернативные решения проблемы, сформиро-
ванность навыка совладания в стрессовых ситу-
ациях и т.д. [5; 6]. С другой стороны, взрослый 
может быть источником негативных паттернов 
поведения [28]. Кроме того, нельзя не брать во 
внимание роль семейного насилия (физического 
или психологического) в риске формирования 
аутодеструктивного поведения. 

Попытки типологизации рисков аутоде-
структивного поведения представлены в рабо-
тах отечественных исследователей [2–4; 18; 23]. 
Ж. Ионеску и соавторы выделяют три основных 
вида рисков: индивидуальные (личностные), се-
мейные угрозы и риски окружения [13].

Совокупность наследственных факторов, 
личностных качеств и результатов отношений 
ребенка со взрослыми в период детства, в до-
школьном и младшем школьном периодах в 
дальнейшем дополняется влиянием социальной 
среды. Именно поэтому нам кажется важным 
рассмотрение такого понятия, как аутодеструк-
тивная среда. Несмотря на то, что аргументи-
ровано негативное влияние окружения на фор-
мирование аутодеструктивного поведения как 
возможного направления развития межличност-
ного взаимодействия, самого понятия в научной 
литературе на сегодняшний день нет. Мы пред-
лагаем рассматривать его в контексте различных 
условий существования, внешних факторов, 
которые потенциально могут оказывать на ин-
дивида негативное воздействие, способное по-
будить к аутодеструктивныму поведению.

Теоретические и эмпирические исследова-
ния говорят о необходимости ранней превен-
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ции аутодеструкции. Так как основным видом 
деятельности подростков является обучение, в 
этот период на один уровень с родителями по 
степени вероятностного влияния и возможности 
своевременной профилактики выходят педагоги 
образовательной организации.

Профилактика аутодеструктивного поведе-
ния подростков в образовательной среде

Профилактика представляет собой слож-
ное комплексное явление, включающее в себя 
медицинские, педагогические, правовые, пси-
хологические, педагогические и другие формы 
воздействия, направленные на прогнозирование 
и купирование вероятностных тенденций к са-
моразрушению. 

Современные профилактические програм-
мы в той или иной степени основываются на 
каузальном (диагностико-профилактические ме- 
роприятия с учетом индивидуальных и средо-
вых факторов), телеологическом (оптимизация  
копинг-стратегий в сложных ситуациях), дея-
тельностном (включение подростка в опреде-
ленные виды деятельности), социокультурном 
(социокультурный контекст, учет культурных 
различий и их влияния), антропологическом 
(учет межпоколенных связей и культурно-этни-
ческих особенностей), систематическом подхо-
дах. Несмотря на значимость экзистенциальной 
проблематики (переживание безнадежности, 
одиночества, экзистенциальная тревога, от-
сутствие смысла деятельности и жизни) при 
формировании подростковой аутодеструкции, 
в профилактических программах практически 
не учитываются экзистенциальные проблемы, 
призванные на уровне личности повышать жиз-
нестойкость подростка и снижать стремление к 
аутоагрессии как поведенческому паттерну [7].

Психолого-педагогическая профилактика 
аутодеструктивного поведения подростков в об-
разовательной среде предполагает три уровня 
воздействия: первичную профилактику (до воз-
никновения самого явления), вторичную про-
филактику (направлена на раннюю профилак-
тику, устранение выраженных факторов риска, 
потенциально могущих запустить механизмы 
аутодеструктивного поведения), третичную 
профилактику (предупреждение рецидива и ра-
бота с социальным окружением). Исследования  
С.В. Книжниковой показали, что, несмотря на 
высокую эффективность первичной профилак-

тики в образовательной организации, анализ 
профилактических программ и методик показы-
вает, что основное направление работы нацеле-
но на выявление и профилактику трансформа-
ции мысли в действие [14–16].

Первичная профилактика может быть сугу-
бо педагогической в рамках воспитательного и 
образовательного процессов. Первичная профи-
лактика предполагает воздействие на личность, 
что обуславливает необходимость создания ус-
ловий для формирования социально-психологи-
ческой компетентности обучающихся в методах 
профилактики стрессовых состояний, формиро-
вания позитивного мышления и навыков само-
регуляции подростков. 

Программа психолого-педагогической  
профилактики аутодеструктивного  

поведения у обучающихся 7–9 классов

Программа имеет социально-педагогиче-
скую направленность, т.к. ставит своей целью 
формирование социальной компетентности об-
учающихся как основы социализации, формиро-
вания у обучающихся навыков, связанных с эмо-
циональным, физическим, интеллектуальным, 
духовным развитием человека, и профилактику 
аутодеструктивного поведения. Программа при-
звана помочь подросткам научиться правильно 
реагировать на стрессовые ситуации, адекватно 
воспринимать самого себя; сформировать на-
выки эффективного общения; самостоятельно 
принимать решения, проявлять заботу о себе и 
о других; программа направлена на уменьшение 
школьной тревожности и сохранение психиче-
ского здоровья детей. Адресатами программы 
являются подростки в возрасте 12–16 лет (обу-
чающиеся 7–9 классов). 

Актуальность обусловлена социальным за-
казом общества, связанным с анализом суще-
ствующих на сегодняшний момент проблем, 
причем на уровне мировых тенденций, возрас-
тающим уровнем стрессогенных факторов и т.д. 

Целостная саморегуляция предполагает 
ментальную конструкцию модели деятельности 
в сознании субъекта, являющуюся ориентиром 
для исполнительской активности, обуславлива-
ющей целеустремление и целеполагание субъ-
екта. Кроме того, целостная саморегуляция 
включает в себя определенные психические ос-
нования, необходимые для того или иного вида 
деятельности и связанные с приданием ей опре-
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деленного значения и смысла в разных суще-
ственных контекстах [17, с. 12–30].

Способность к саморегуляции является 
важным фактором для успешного совладания 
с жизненными проблемами: умение управлять 
своими эмоциями, мыслями и поведением помо-
гает решать проблемы, адаптироваться к изме-
няющимся обстоятельствам и достигать постав-
ленных целей как в краткосрочном периоде, так 
и в долгосрочной перспективе.

Проблема аутодеструктивного поведения 
наиболее остро прослеживается в подростковом 
возрасте, что обусловлено как физиологически-
ми, так и психологическими особенностями  
развития.

Отличительные особенности программы за-
ключаются в комплексном подходе к ее реали-
зации. Содержание программы включает в себя 
как диагностический компонент, так и информа-
ционный материал, а также практические мето-
ды, которые можно использовать (индивидуаль-
но или в группе) самостоятельно.

Основной целью программы является пер-
вичная профилактика аутодеструктивного по-
ведения среди несовершеннолетних в обра-
зовательной среде через укрепление здоровья 
обучающихся, формирование условий для при-
обретения и расширения навыков саморегуля-
ции и эффективного совладания со стрессом, 
формирование жизнестойкости и готовности 
противостоять негативным явлениям. 

К образовательным задачам, направленным 
на достижение поставленной цели, относятся: 
информирование об особенностях саморегуля-
ции; обучение способам самодиагностики и са-
мопомощи; информирование о конструктивных 
способах управления эмоциональным состоя-
нием. Развивающие задачи заключаются в раз-
витии у подростков навыков самостоятельного 
анализа и адекватной оценки своего состояния, 
эмпатии, сопереживания, эмоционального ин-
теллекта, умений достигать поставленной цели, 
а также в повышении уровня стрессоустойчиво-
сти посредством методов саморегуляции. Вос-
питательные задачи: популяризация здорового 
образа жизни; развитие у обучающихся позитив-
ного образа «Я»; формирование позитивной мо-
ральной позиции; воспитание умения адекватно 
реагировать в различных бытовых, учебных си-
туациях; формирование представлений о самом 
себе, своих личностных свойствах и качествах, 
то есть необходимо дать установку на самопо-

знание и самооценку.
К планируемым результатам необходимо 

отнести: сформированность в результате обра-
зовательного процесса системы ценностных от-
ношений к себе, другим людям, окружающему 
материальному миру в целом, общественной 
жизни; сформированность культуры общения и 
поведения в социуме; способность ставить цели 
и строить жизненные планы; повышение уровня 
психологической устойчивости к стрессам у об-
учающихся; снижение риска развития негатив-
ных явлений в личности; позитивное изменение 
уровня развития и воспитанности; повышение 
коммуникативной компетентности в общении 
и кооперации, в различных видах деятельности 
у обучающихся; закрепление негативного отно-
шения подростков к рискованному, травмоопас-
ному поведению; формирование и закрепление 
нравственного поведения, осознанности и от-
ветственности; владение теоретическими зна-
ниями основ саморегуляции, системой понятий, 
способами самодиагностики и саморегуляции; 
умение вербально передавать собственное и чу-
жое эмоциональное состояние через его описа-
ние; умение адекватно реагировать в различных 
бытовых, учебных ситуациях и совладать со 
стрессовыми ситуациями различной длительно-
сти и этиологии.

Результатом работы по программе является 
личность, обладающая нравственной устойчи-
востью, знаниями, умениями и навыками в сфе-
ре саморегуляции и конструктивного совлада-
ния со стрессом (дистрессом).

В процессе реализации программы пред-
усмотрены следующие формы проведения за-
нятий: диагностика, групповое обсуждение, 
обсуждение с использованием элементов дис-
куссии, тренинг. Для промежуточного контроля 
используются наблюдение, беседа. Диагностика 
проводится в форме самооценки каждым обуча-
ющимся своих особенностей, обработки и само-
анализа.

Дидактические материалы: бланки анкеты 
оптанта, психодиагностических тестов.

Формы организации занятий: групповая, 
индивидуальная, аудиторная и внеаудиторная. 
При реализации предусмотрены как аудиторные 
(групповые), так и внеаудиторные (самостоя-
тельные) занятия (индивидуальные). 

Практическая целесообразность программы 
заключается в том, что она отражает наиболее 
актуальные проблемы, динамическое развитие 
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и системность особенностей современного под-
ростка, включенного в психосоциальные усло-
вия жизни, обучения, получения образования.

Основу программы составляют практиче-
ские методы, которые можно использовать как 
в индивидуальной работе, так и в группе под 
руководством педагога-психолога. Информаци-
онная часть включает информирование о при-
чинах возникновения негативных психических 
состояний у человека, понятии саморегуляции, 
существующих методах саморегуляции стрес-
совых состояний; ознакомление с естественны-
ми и специальными методами саморегуляции; 
информирование о здоровом образе жизни и 
саногенном поведении. Развивающая часть 
включает проведение индивидуальных, парных, 
групповых упражнений, практических техник, 
развитие умений анализа и рефлексии, саморе-
гуляции и совладания со стрессовыми состоя-
ниями. Диагностическая часть предусматривает 
изучение уровня развития навыков саморегуля-
ции, нравственной самооценки, нравственных 
ценностей, уровня сформированности коммуни-
кативных навыков у обучающихся (диагности-
ка САН, тест СДП (склонность к девиантному 
поведению), методика диагностики системы 

ценностных ориентаций личности Е.Б. Фанта-
ловой, методика диагностики жизнестойкости  
С. Мадди в адаптации Д. Леонтьева, диа-
гностика «Стиль саморегуляции поведения»  
В.И. Моросановой,  «Диагностика отношения к 
жизненным ценностям» Т.А. Фалькович). Кон-
сультационная часть представляет собой заклю-
чительную часть курса, которая проводится в 
форме беседы. 

Вопросы эффективности психолого-педаго-
гической профилактики аутодеструктивного 

поведения подростков и ее ограничения

Первичная профилактика в частности и 
социально-психолого-педагогическая профи-
лактика в целом отягощены отсутствием ком-
плексного подхода к разработке. Кроме того, 
ожидания высокой эффективности педагогов, 
администрации учебной организации от разо-
вых и непродолжительных мероприятий, на-
правленных на профилактику, наличествующая 
рассогласованность действий при реализации 
программ профилактики и низкая степень вклю-
чения родителей в процесс снижают и без того 
небольшую эффективность. 
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ОСОБЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ ЛИНГВИСТОВ-
ПЕРЕВОДЧИКОВ К ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ

Ключевые слова: профессиональная дея-
тельность; лингвист-переводчик; цифровиза-
ция; лингвистические компетенции; цифровая 
грамотность.

Аннотация: В статье рассматриваются осо-
бенности подготовки будущих переводчиков 
к профессиональной деятельности в условиях 
цифровизации. Цель работы заключается в том, 
чтобы выявить трудности подготовки перевод-
чиков в цифровую эпоху и предложить пути их 
решения. В статье подчеркивается, что цифро-
визация способствовала появлению информаци-
онных образовательных ресурсов, содержание 
которых направлено на развитие не только ино-
язычной компетентности, но и профессиональ-
ных переводческих компетенций средствами 
иностранного языка. Гипотеза проведенного 
исследования: использование образовательных 
цифровых технологий в качестве инструмен-
тов способствует повышению мотивации линг-
вистов-переводчиков и меняет их отношение к 
будущей профессиональной деятельности. Про-
веденный анализ находит подтверждение вы-
двинутой гипотезе. 

Современный этап развития общества ха-
рактеризуется цифровизацией всех сфер жизни, 
что обуславливает необходимость адаптации 
специалистов разных профессий к требовани-
ям реалий. Не является исключением и профес-
сия переводчика. Переводческая деятельность 
неразрывно связана с использованием циф-
ровых технологий и представляет собой вза-
имодействие новейших технологий перевода, 
переводчика и цифровых ресурсов, а также ис-
кусственного интеллекта [1]. Такие информаци-
онно-коммуникационные технологии нацелены 

на улучшение уровня переводческого искусства 
и качества конечного перевода. 

Для подготовки компетентных специали-
стов в будущей профессиональной переводче-
ской деятельности в условиях цифровизации 
общества в целом и образования в частности 
необходимо проанализировать и пересмотреть 
существующие подходы [2] к обучению лингви-
стов-переводчиков и при необходимости внести 
изменения в программу обучения путем введе-
ния таких дисциплин, которые способствуют 
развитию навыков эффективного взаимодей-
ствия между переводчиком и цифровыми техно-
логиями с учетом особенностей использования 
электронных носителей информации (например, 
«Информационные технологии в работе пере-
водчика»). Задача преподавателя при этом будет 
заключаться в формировании знаний, умений и 
навыков работы с современными цифровыми 
платформами и программами (например, CAT-
инструментами, Trados, Smartcat, MultiTerm), а 
также в обучении их практическому применению 
в процессе переводческой деятельности. Кроме 
того, важным аспектом подготовки квалифици-
рованных специалистов является не только фор-
мирование универсальных и общекультурных 
компетенций, установленных в Федеральном го-
сударственном образовательном стандарте [3], 
но и расширение перечня профессиональных 
компетенций с учетом цифровизации системы 
образования в целом и переводческой деятель-
ности в частности [4].

Деятельность переводчика в настоящее вре-
мя тесно связана с использованием цифровой 
информации и цифровых ресурсов. Большин-
ство информации, которую переводчик ищет и 
обрабатывает, доступна в цифровом формате. 
Цифровые ресурсы стали неотъемлемой частью 
процесса обучения и подготовки будущих пере-
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водчиков [5].
Для выполнения качественного перевода 

современному переводчику требуются не толь-
ко теоретические знания в области переводо-
ведения и межкультурной коммуникации, но и 
умение применять эти знания с использованием 
цифровых технологий. Перевод в эпоху цифро-
вой технологии представляет собой сложную 
многоуровневую систему. Переводчику необхо-
димо владеть навыками поиска, выбора, анализа 
и верификации информации из различных ис-
точников в цифровом формате [6; 7].

При подготовке будущих переводчиков к 
профессиональной деятельности важно разви-
вать не только их практические навыки, но и ха-
рактерологические особенности личности пере-
водчика. Будущий лингвист-переводчик должен 
быть специалистом, способным связывать сто-
роны и быть своеобразным медиатором культур, 
принимать рациональные решения для грамот-
ного перевода.

В процессе обучения переводчикам также 
следует уделять внимание использованию циф-
ровых ресурсов, что позволит им подготовить-
ся к переводу в различных отраслях и развить 
такие профессионально значимые качества, как 
коммуникативные, аналитические и креатив-
ные. Также важно формировать личностные 
качества: наблюдательность, внимательность и 
оперативность.

Обучение и подготовка будущих перевод-
чиков должны строиться на овладении специ-
альной терминологией и на развитии навыков 
поиска и обработки лингвистической инфор-
мации с использованием цифровых ресурсов, 
что позволит достичь наибольшей точности в  
переводе.

Использование цифровых образовательных 
ресурсов при самостоятельной работе над пере-
водами в значительной степени расширяет воз-
можности переводчика. Благодаря цифровым 
технологиям становятся доступными поиск, от-
бор и обработка информации [8], необходимой 
для выполнения переводческих задач при работе 
с разнообразными текстами дома.

В рамках цифрового образования могут 

быть задействованы различные цифровые ре-
сурсы, которые позволяют выполнять следую-
щие виды работ при самостоятельной работе 
переводчиков:

– письменные переводы с последующим 
их анализом и сопоставлением;

– работа с лексическим материалом;
– осуществление обратного перевода и его 

сопоставление с оригиналом;
– прослушивание аудиоматериалов или 

просмотр телевизионных и видеоматериалов;
– взаимодействие с носителями языка;
– прослушивание различных речевых  

темпов;
– тренировка навыков комбинирования 

слов и их разных вариантов;
– развитие внимания;
– тренировка переводческой памяти.
Использование цифровых ресурсов стано-

вится важной частью подготовки будущих пе-
реводчиков. Цифровые технологии позволяют 
расширить возможности работы над переводом 
и обработкой информации и могут быть ис-
пользованы для разных видов работ, таких как 
письменные переводы, анализ и сопоставление 
текстов, работа с лексическим материалом, про-
слушивание и просмотр аудио- и видеоматериа-
лов, контакт с носителями языка и другие.

Подготовка нового поколения переводчиков 
включает в себя не только развитие их языковых 
навыков, но и умение критически мыслить и 
применять цифровые технологии для наиболее 
точного и эффективного перевода. Использова-
ние цифровых учебных материалов побуждает 
лингвистов-переводчиков к познавательной ак-
тивности, повышая заинтересованность в из-
учении предмета, а также является стимулом к 
дальнейшему саморазвитию в будущей профес-
сиональной области средствами иностранного 
языка. Таким образом, применение современ-
ных цифровых технологий в иноязычной под-
готовке является эффективным инструментом в 
образовательной деятельности и способствует 
развитию не только иноязычной компетенции, 
но и профессиональных компетенций будущих 
лингвистов-переводчиков. 

Список литературы

1. Багатеева, А.О. Особенности использования цифровых технологий в иноязычной подготов-
ке студентов вуза / А.О. Багатеева, И.А. Соколова, А.Р. Петунина, Н.Е. Королева // Глобальный на-
учный потенциал. – СПб. : ТМБпринт. – 2023. – № 3(144). – С. 101–103.



52

GLOBAL SCIENTIFIC POTENTIAL№ 1(154) 2024
THEORY AND METHODS OF TRAINING AND EDUCATION

2. Федосеева, Л.А. Современные цифровые технологии в образовании / Л.А. Федосеева,  
Н.А. Дубровин, Е.Л. Ермолаева, А.М. Воронцов, А.Е. Барсукова // Современные научные исследо-
вания и инновации, 2020. – № 11 [Электронный ресурс]. – Режим доступа : https://web.snauka.ru/
issues/2020/11/94049.

3. Приказ Минобрнауки России от 12.08.2020 № 969 «Об утверждении Федерального государ-
ственного образовательного стандарта высшего образования – магистратура по направлению подго-
товки 45.04.02 Лингвистика» [Электронный ресурс]. – Режим доступа : https://fgosvo.ru/uploadfiles/ 
FGOS%20VO%203++/Mag/450402_M_3_31082020.pdf (дата обращения: 20.01.2024).

4. Ахметзянова, Г.Н. Научно-исследовательская компетентность магистров: структура и со-
держание / Г.Н. Ахметзянова, А.О. Багатеева, Н.Е. Королева // Перспективы науки. – Тамбов : 
ТМБпринт. – 2023. – № 1(160). – С. 186–187.

5. Зарипова, Л.Ф. Цифровые технологии в образовании / Л.Ф. Зарипова // Молодой ученый. –  
2020. – № 49(339). – С. 391–393 [Электронный ресурс]. – Режим доступа : https://moluch.ru/
archive/339/76214/ (дата обращения: 20.02.2023).

6. Плиева, А.О. К вопросу о применении информационно-коммуникационных технологий в 
образовательной среде вуза / А.О. Плиева, А.В. Коркмазов, М.С.-У. Халиев // Мир науки, культуры, 
образования. – 2021. – № 1(86). – С. 87–89.

7. Метелькова, Л.А. Использование цифровых инструментов в иноязычной подготовке обуча-
ющихся / Л.А. Метелькова, Е.Г. Хрисанова, Е.В. Фролова // КПЖ. – 2021. – № 3(146) [Электрон-
ный ресурс]. – Режим доступа : https://cyberleninka.ru/article/n/ispolzovanie-tsifrovyh-instrumentov-v-
inoyazychnoy-podgotovke-obuchayuschihsya (дата обращения: 20.01.2024). 

8. Bashkireva, T. Problems of the formation of digital competence in the modern educational space /  
T. Bashkireva, А. Bashkireva, А. Morozov, S. Tsvetkov, A. Popov // Journal of Physics: Conference 
Series. Krasnoyarsk Science and Technology City Hall. – Krasnoyarsk, Russian Federation, 2020. –  
Vol. 1691 (1). – P. 012130.

 
References

1. Bagateeva, A.O. Osobennosti ispolzovaniia tcifrovykh tekhnologii v inoiazychnoi podgotovke 
studentov vuza / A.O. Bagateeva, I.A. Sokolova, A.R. Petunina, N.E. Koroleva // Globalnyi nauchnyi 
potentcial. – SPb. : TMBprint. – 2023. – № 3(144). – S. 101–103.

2. Fedoseeva, L.A. Sovremennye tcifrovye tekhnologii v obrazovanii / L.A. Fedoseeva, N.A. Dubrovin, 
E.L. Ermolaeva, A.M. Vorontcov, A.E. Barsukova // Sovremennye nauchnye issledovaniia i innovatcii, 
2020. – № 11 [Elektronnyi resurs]. – Rezhim dostupa : https://web.snauka.ru/issues/2020/11/94049.

3. Prikaz Minobrnauki Rossii ot 12.08.2020 № 969 «Ob utverzhdenii Federalnogo gosudarstvennogo 
obrazovatelnogo standarta vysshego obrazovaniia – magistratura po napravleniiu podgotovki 45.04.02 
Lingvistika» [Elektronnyi resurs]. – Rezhim dostupa : https://fgosvo.ru/uploadfiles/ FGOS%20VO%20
3++/Mag/450402_M_3_31082020.pdf (data obrashcheniia: 20.01.2024).

4. Akhmetzianova, G.N. Nauchno-issledovatelskaia kompetentnost magistrov: struktura i  
soderzhanie / G.N. Akhmetzianova, A.O. Bagateeva, N.E. Koroleva // Perspektivy nauki. – Tambov : 
TMBprint. – 2023. – № 1(160). – S. 186–187.

5. Zaripova, L.F. Tcifrovye tekhnologii v obrazovanii / L.F. Zaripova // Molodoi uchenyi. – 2020. –  
№ 49(339). – S. 391–393 [Elektronnyi resurs]. – Rezhim dostupa : https://moluch.ru/archive/339/76214/ 
(data obrashcheniia: 20.02.2023).

6. Plieva, A.O. K voprosu o primenenii informatcionno-kommunikatcionnykh tekhnologii v 
obrazovatelnoi srede vuza / A.O. Plieva, A.V. Korkmazov, M.S.-U. Khaliev // Mir nauki, kultury, 
obrazovaniia. – 2021. – № 1(86). – S. 87–89.

7. Metelkova, L.A. Ispolzovanie tcifrovykh instrumentov v inoiazychnoi podgotovke 
obuchaiushchikhsia / L.A. Metelkova, E.G. Khrisanova, E.V. Frolova // KPZh. – 2021. – № 3(146) 
[Elektronnyi resurs]. – Rezhim dostupa : https://cyberleninka.ru/article/n/ispolzovanie-tsifrovyh-
instrumentov-v-inoyazychnoy-podgotovke-obuchayuschihsya (data obrashcheniia: 20.01.2024). 

 
© А.О. Багатеева, 2024



53

ГЛОБАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ № 1(154) 2024
ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ

УДК 372.881.1 

M.S. ILYINA, S.K. ABDRIMOVA, B.A. MURADOVA, R.E. RAKHIMBAYEVA 

Elabuga Institute – Branch of Kazan (Volga Region) Federal University, Elabuga

FORMS AND METHODS OF TEACHING  
A FOREIGN LANGUAGE TO DEVELOP  
INTERCULTURAL COMMUNICATION 

Keywords: the English lesson; active teaching 
methods; intercultural communication; problem-
based learning; case studies; group work.

Abstract: The purpose of the article is to 
describe the features of using active learning 
methods in the process of developing students' 
intercultural communication skills during foreign 
language classes. The objectives of the study 
are to consider communication models in an 
intercultural aspect, to consider the features of work 
on the formation of intercultural competence, to 
develop active methods and forms at the lessons. 
The research methods include analysis and 
statistical processing to obtain data. The research 
hypothesis is based on the assumption that the 
process of teaching a foreign language at present 
conditions will be the most effective if the stages, 
directions and organizational and methodological 
requirements for model implementing to develop 
intercultural communication are identified. Based 
on the analysis, the authors include group work, 
group discussion, training assignments, projects 
and research, case assignments, analysis of problem 
situations, practical assignments on various topics 
as active learning methods, and offereffective 
methods to these assignments. To summarize, it 
should be noted that active forms of learning help 
to develop intercultural communication in favorable 
conditions, increase interest in learning a foreign 
language and use what has been learned in real-life 
communication situations. 

The modern system of foreign language 
education is built on the basis of culture dialogue, 
expanding students’ ideas about other peoples, 
developing tolerance and readiness for productive 
interethnic and intercultural interaction.

The analysis of literary sources show that 
researchers use different communication models.

1. Model of Harold D. Lasswella: The model 
includes 5 components: addresser (who?), message 
(what?), addressee (to whom?), communication 
channel (in which channel?) and effect (with what 
effect?).

2. The model of American mathematicians 
Claude Shannon and Warren Weaver communication 
contains the following components: source of 
information, communication channel (verbal, 
paraverbal, nonverbal), sender and recipient of the 
message.

3. Jacobson's model contains the following 
components: sender and addressee, message written 
using code, language contact function.

4. The Hymes model contains the 
following components: communicative situation, 
participants, purpose and result of communication, 
communication process (form and content of the 
message), manner, both individual and conditioned 
by the situation, social norms, and linguistic means 
of transmitting messages [3].

When considering these models in an 
intercultural context, the Hymes model is the most 
preferable, since it is determined by the relationship 
between language and the real communicative 
situation of two recipients, the influence of 
stereotypes on the thinking and perception of 
communicants, their personal characteristics, status, 
and the nature of the communicative situation. 
Thus, communication between representatives 
of two different cultures occurs. G. Trager and 
E. Hall believed that the process of intercultural 
communication allows you to adapt more effectively 
to the world around you [1].

G. Auernheimer notes that teaching intercultural 
communication must begin with an analysis of 
various communicative situations, which will help 
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to develop the ability to see cultural differences 
between people and understand them [3].

Thus, teaching intercultural communication 
to university students involves the formation and 
further improvement of intercultural competence 
aimed at understanding and awareness of the cultural 
differences of participants in the communicative 
process, and readiness for intercultural dialogue.

Work on the formation of intercultural 
competence is designed for the interaction of native 
and foreign cultures in three areas: 

1) familiarization with the culture of the 
country of the language being studied using this 
very language and mastery of the behavioral model 
of representatives of a foreign language culture; 

2) the impact of a foreign language and 
culture on the development of the native language 
and behavioral model within the framework of the 
native culture; 

3) the formation of personality under the 
influence of two cultures.

Accordingly, this is achieved not through 
passive learning, but through the inclusion of 
students in active activities. The term “active 
learning methods” appeared in the literature 
in the early 60s of the twentieth century in the 
system of socio-psychological training. The 
result of using these methods in practice was the 
assimilation of large amounts of information in a 
short time. Based on the analysis of the conducted 
methodological literature, it should be noted that 
active teaching methods include work in groups, 
group discussion, training assignments, projects 
and research, case assignments, analysis of problem 
situations, practical assignments on various topics,  
brainstorming.

The most common active method of teaching 
intercultural communication to students is group 
work. Students receive assignments, complete them 
and discuss the results.

The case method is gaining great popularity in 
the process of teaching intercultural communication 
to marketing students. In such a case, students 
not only discuss the situation, but also share 
professional knowledge and assumptions in the 
language communicative environment.

The use of creative tasks based on works of art 
and factual data allows students to develop such 
abilities as flexibility, the ability to draw conclusions, 
argue their answer, identify contradictions, and 
make predictions.

One of the active methods of teaching 
intercultural communication to students can be 
various types of debates, such as literary critical 
debates. 

Version 1. Divide the students into two groups: 
film critics and the director. One group watches 
the film adaptation, the second group compares the 
character in the book and the film, starting from 
personality and ending with the external attributes 
of the clothing, evaluates it for the correspondence 
of the era. 

Version 2. Divide the students into groups. One 
group is the author of the work, who was invited to 
help, evaluate the director’s intention; the other is 
the director who wants to film the work in a new 
way. The author adheres to the position that, in 
addition to the protagonist, it is necessary to show 
fashion, the attributes of the exact time in which the 
work was written. The director believes that it is 
necessary to revise the work and show a new time, 
but with the same problems. Your task is to agree 
on how you will represent the hero, what image he 
will personify (personality traits, character, values, 
motives, etc.). 

Thus, the use of active methods in teaching a 
foreign language makes it possible to ensure the 
effective organization of the educational process 
aimed at developing intercultural communication 
skills. 
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Аннотация: В работе оценивается эффек-
тивность проектной деятельности студентов  
1–2 курсов очной формы обучения филиала 
Тюменского индустриального университета в  
г. Сургуте, выделяются достоинства и недостат-
ки проектного метода обучения, определяется 
его влияние на студенческое сообщество. Ме-
тоды: изучение трудов педагогов и психологов 
в области проектной деятельности в высшем 
образовании, анкетирование студентов и ин-
терпретация полученных результатов. Цель ис-
следования – проанализировать эффективность 
реализации проектной деятельности на базе 
филиала Тюменского индустриального универ-
ситета в г. Сургуте на 1–2 курсах очной формы 
обучения. Результаты исследования: проектная 
деятельность на базе вуза, по мнению студентов, 
достаточно эффективна, однако для усиления 
положительного (и полной нейтрализации от-
рицательного) эффекта выявленные недостатки 
следует устранить.

Проектная деятельность (далее – ПД) в 
высшем образовании рассматривается главным 
образом как инструмент формирования лич-
ностных и профессиональных компетенций об-
учающихся, отвечающих требованиям потен-
циальных работодателей. Д.А. Иванов трактует 
понятие «компетенция» как параметр социаль-
ной роли, который в личностном плане прояв-
ляется как компетентность – соответствие лица, 

занимающего определенное место, выдвигае-
мым требованиям и ожиданиям [1].

Профессиональная компетенция – способ-
ность использовать свои знания и практический 
опыт для решения профессиональных задач. 
Под личностной компетенцией обычно понима-
ется определенный набор психологических ка-
честв, обеспечивающих эффективное поведение 
личности в различных ситуациях. А.Ю. Мягков 
в своей работе приводит компетенции, наиболее 
востребованные на рынке труда (работоспособ-
ность, исполнительность, организаторские на-
выки, инициативность, способность к обучению 
и др.) [2].

Говоря об эффективности ПД, М.А. Акопян, 
Е.А. Оганнисян и М.П. Данчук утверждают, 
что она обеспечивает проявление инициативы 
и творческого потенциала, создает необходи-
мые условия и мотивацию для самостоятель-
ной работы студентов, способствует развитию 
практического мышления. Проектирование ак-
тивизирует интеллектуальную инициативу обу-
чающихся вне зависимости от их успеваемости, 
т.к. его главным критерием является наличие ре-
зультата самостоятельной творческой деятель-
ности [3]. У обучающихся формируются такие 
качества личности, как самостоятельность, дис-
циплинированность, умение нести ответствен-
ность за свои действия [4].

Учитывая высокую технологичность и не-
обходимость постоянной модернизации объ-
ектов нефтяной и газовой промышленности, 
стоит полагать, что организации нефтегазового 
комплекса ожидают от будущих работников не 
только наличия организаторских способностей 
и профессиональных знаний, но и развитых на-
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выков в области научных исследований и разра-
ботки инновационных продуктов, что объясняет 
актуальность изучаемой темы.

Для оценки эффективности ПД было про-
ведено анкетирование студентов 1 и 2 курсов 
очной формы обучения филиала Тюменского 
индустриального университета в г. Сургуте. 
Случайную выборку составили 49 студентов 
из 81. Анкета включала вопросы, ответы на 
которые отражают субъективное восприятие 
ПД и позволяют выявить существующие неза-
висимо от личного отношения проблемы, с ко-
торыми студенты столкнулись при работе над  
проектами.

Перейдем к полученным результатам. Боль-
шая часть студентов (61,2 %) предпочла бы ра-
ботать в коллективе друзей и людей со схожи-
ми интересами, меньшая (6,1 %) – с новыми 
людьми (рис. 1). Взаимодействовать с командой 
готовы 98 % студентов: две трети опрошенных 

стремятся сблизиться и установить дружеские 
отношения; треть – поддерживать общение 
только в рамках проекта и для достижения це-
лей работы; 2 % безразличны не только межлич-
ностные отношения, но и результат совместной 
деятельности (рис. 2).

В вопросе выбора руководителя проектной 
группы из числа студентов большая часть обуча-
ющихся сходится во мнении, что его необходи-
мо выбирать коллективным решением (95,9 %).  
Говоря об отношении к руководителю, отметим, 
что 93,6 % студентов исполняют все требования 
в рамках проекта; 4,3 % не признают отноше-
ний «руководитель – подчиненный» и требуют 
постановки заданий в форме просьбы; 2,1 % не 
признают в равном студенте руководителя. Один 
из наиболее острых вопросов – качество вы-
полнения заданий. Для объективности оценки 
учитывается мнение руководителей проектных 
групп, которые также прошли анкетирование. 

Рис. 1. Предпочтения студентов в выборе команды Рис. 2. Отношение студентов к своему коллективу 

Рис. 3. Положительное влияние ПД, отмеченное студентами
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Лишь 44,8 % из них готовы заявить об ответ-
ственном подходе студентов к работе. Обучаю-
щиеся же в большинстве своем (95,9 %) пред-
почли скрыть собственные упущения, ответив, 
что все порученные задания выполняются каче-
ственно и в срок.

Реализация ПД предполагает достижение 
положительных результатов, и, обращаясь к  
рис. 3, в условиях исследования можно с уве-
ренностью говорить об успешности проектного 
метода, поскольку практически половина опро-
шенных (до 50 %) отмечает плюсы ПД.

Однако у ПД имеются и отрицательные сто-
роны, вызванные преимущественно необходи-
мостью командного взаимодействия (рис. 4).

Большая часть опрошенных (кроме 22,4 %) 
столкнулась с проблемами проектной работы, 
главными из которых являются:

– стресс, перенапряжение и эмоциональ-
ное выгорание (34,7 %);

– переработки, сжатые сроки выполнения 
задач, работа за других (44,9 %);

– отсутствие необходимых знаний, уме-
ний и навыков (46,9 %);

– коллективная ответственность (49 %).
Одной из основных целей ПД является 

сплочение студенческого сообщества. Большин-
ство студентов (66,7 %) отметило, что после вы-
полнения работы коллектив сплотился, между 
участниками установились товарищеские и 
дружеские отношения. Оценивая руководителя 
группы, большинство студентов (95,9 %) ука-
зало, что руководитель справился со своими 
обязанностями хорошо либо с незначительны-
ми недостатками. Учитывая, что большая часть 
проектных групп хоть и столкнулась с пробле-
мами, но достигла цели, можно сказать, что ру-
ководителя оценивают по результатам работы 
группы. 

Подводя итоги, будет уместно привести 

Рис. 4. Отрицательные стороны ПД, отмеченные студентами

Рис. 5. Оценка эффективности проектной деятельности студентами
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мнения студентов о ПД. Более половины студен-
тов (59,2 %) положительно отозвались о дисци-
плине, около четверти (26,5 %) – отрицательно. 
Оценивая ПД независимо от личного отношения 
к дисциплине, 87,5 % обучающихся отмечают ее 
эффективность, причем ровно половина опро-
шенных считает, что ПД эффективна, но име-
ет недостатки, которые необходимо устранить 
(рис. 5).

Как показывает практика, ПД вырабатывает 
у студентов необходимые качества и в большин-
стве случаев повышает сплоченность студенче-
ского сообщества, что и является ее главными 

целями. Однако она имеет и недостатки, природу 
большинства из которых можно объяснить неза-
интересованностью в учебе и неготовностью 
людей к проектной работе. Устранение этих про-
блем в высшем образовании нецелесообразно и 
невозможно, поэтому единственным вариантом 
их решения является подготовка к ПД на более 
ранних ступенях образования. Суммируя все 
вышесказанное, можно сделать вывод, что ПД, 
по мнению студентов, достаточно эффективна, 
однако для усиления положительного (и полной 
нейтрализации отрицательного) эффекта выяв-
ленные недостатки следует устранить. 
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циарная система.

Аннотация: Актуальность рассматрива-
емого в статье проблемного вопроса учета по-
литеистических особенностей в воспитатель-
ной работе с осужденными, относящимися к 
малым этническим группам, очевидна. Количе-
ство осужденных, относящихся к малым этни-
ческим группам, в местах лишения свободы не 
уменьшается. Традиционный акцент в воспита-
тельной работе с осужденными на религиозной 
тематике с уделением значительного внимания 
традиционным конфессиям с рассматриваемой 
категорией осужденных не срабатывает в силу 
того, что их эта тематика практически не инте-
ресует. Довольно быстро значительный поло-
жительный эффект в воздействии на личность 
осужденных, относящихся к малым этниче-
ским группам, обеспечивает влияние политеи-
стических (шаманских) эзотерических техник. 
Но в отечественную пенитенциарную систему 
представители политеистических (шаманских) 
эзотерических культов не допускаются, не су-
ществует и соответствующих молельных ком-
нат, церквей на территории уголовно-испол- 
нительной системы. Таким образом, осужден-
ные – представители малых этнических групп 
в определенном аспекте оказываются вне вос-
питательного воздействия. Причастность этой 
категории осужденных к политеистическим 
верованиям обосабливает их, часто приводя к 
непониманию их поведения со стороны других 

осужденных, а иногда и к конфликтам.
Цель нашего исследования – это анализ 

существующих политеистических особенно-
стей в воспитательной работе с осужденными, 
относящимися к малым этническим группам. 
Задачи исследования реализуются методами 
включенного наблюдения и анализа теоретико-
методических источников. Итоги проведенного 
исследования способствуют оптимизации вос-
питательной работы с осужденными.

Практика воспитательной работы с осуж-
денными, представляющими малые этнические 
группы, определяет недостаточную эффектив-
ность в работе с ними представителей традици-
онных конфессий [2, с. 112]. И наоборот, уди-
вительно, что воздействие политеистических 
(шаманских) техник на коренных представите-
лей малых этнических групп нередко позволяет 
довольно быстро получить значительный поло-
жительный эффект. К примеру, на европейцев 
подобное лечение действует менее эффективно, 
хотя многие приемы (ритмичное музыкальное 
сопровождение с постепенным увеличением 
темпа, напоминающее шаманские ритмы, соче-
тающееся с усиленной гипервентиляцией лег-
ких и т.д.) широко используются в некоторых 
современных техниках психотерапии. 

Возможно, имеет место мобилизация жиз-
ненных сил человека, искренне и глубоко веру-
ющего в чудодейственную силу шамана, сопро-
вождающаяся естественной реакцией на стресс, 
возможно, задействованы другие, еще недоста-
точно изученные механизмы [1, с. 129]. В любом 
случае категорически отрицать возможность 
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получения необходимого эффекта, доказывать 
осужденному, представляющему малую этни-
ческую группу, бессмысленность и вредность 
такой терапии, объясняя даже полученное та-
ким образом выздоровление «отражением его 
культурной отсталости, господством в его миро-
воззрении первобытных, невежественных пред-
ставлений, тормозящих духовное и физическое 
развитие», не следует. Шаман, по крайней мере, 
«работает» с клиентом и его родственниками, 
присутствующими при этом, в отличие от со-
временного терапевта, не поднимающего даже 
глаз на клиента, заполняя во время приема бес-
численное множество не нужных ни ему, ни па-
циенту бумаг.

Другой особенностью шаманизма является 
то, что общественные моления устраиваются 
обычно всего для нескольких семей и крайне 
редко в масштабе даже одного селения [3, с. 91]. 
Подобное обстоятельство не способствует кон-
солидации вокруг данного традиционно-рели-
гиозного мировоззрения всего этноса в целом, 
однако укрепляет значимость узких родовых 
связей, более широких, чем просто семейные, 
что также необходимо учитывать при проведе-
нии психологической коррекции с представите-
лями данного этноса.

Традиционные дошаманистские культы на-
прямую связаны с традиционным бытовым и 
жизненным укладом представителей малых эт-
нических групп. В зависимости от основного 
образа занятий (промысловая охота, скотовод-
ство или менее значимое, но имеющее место 
земледелие) эти культы имеют определенные 
различия, на которых подробно останавливаться 
нет необходимости [4, с. 17]. Общими являются 
выработанные веками народные приметы и суе-
верия. Так, достаточно точным барометром по-
годы является поведение сурка, а в случае при-
ближения к стоянке лисы (дурной признак) беду 
всегда можно предотвратить, вызвав шамана.

Однако подобное мировоззрение не исклю-
чает и непонятной с точки зрения современно-
го человека жестокости. Собаку – и сторожа, 
и предсказательницу, и помощницу, если она 
вскакивала на крышу юрты (очень нехорошее 
предзнаменование), немедленно убивали, а хо-
зяин этого места вместе с семьей, юртой и иму-
ществом сразу перекочевывал в другое место, 
невзирая на время года и погоду. Аналогично 
поступали и с другими животными, при этом 
пунктуально соблюдая все ритуальные мелочи. 

Если родился ребенок с физическими дефекта-
ми, его также следовало убить, а самим переко-
чевать в другое место.

Подобных предрассудков существует мно-
жество, все они строго регламентируют мельчай-
шие детали поведения, за нарушения которых 
тотчас или спустя некоторое время неминуемо 
наступит расплата. Детям уже с трехлетнего воз-
раста внушается, что «ребенок станет глухим, 
если будет вмешиваться в разговор взрослых».

Многие требования кажутся противореча-
щими самим себе, однако для представителя 
малой этнической группы являются естествен-
ными и правильными. Так, с детства он знает, 
что «человек, укравший чужую вещь, умрет в 
страшных мучениях». В то же время забрать ло-
шадь (но не плеть) у «чужого» человека, если он 
в гостях в юрте сел (по незнанию) на непредна-
значенное для него место, – вполне естествен-
ное и даже необходимое действие. Это «штраф» 
за неправильное поведение, а не грабеж или во-
ровство.

Такие тонкости в мотивах поступков часто 
трактуются с точки зрения уголовного законо-
дательства, привычной для нас логики и наше-
го жизненного опыта совсем иначе, чем с точ-
ки зрения самого тувинца. Не всегда он может 
понять, в чем его обвиняют, ведь он все сделал 
«правильно», как предписывают его обычаи, 
как делали его предки. За что его ругают и «изо-
лируют от общества»? Поэтому уже на самых 
первых этапах пребывания такого осужденно-
го в исправительном учреждении ему следует 
доходчиво и внятно объяснить, что он сделал 
плохого, именно с позиций его собственных эт-
нических норм, основываясь на их противоречи-
вости. В противном случае гарантированы непо-
виновение, оппозиционное отношение, а иногда 
агрессия или суицид. Знание и понимание этих 
предрассудков может в значительной степени 
помочь целенаправленному исправительному  
воздействию.

Общие представления о буддизме. Буддизм –  
древнейшая из мировых религий, гораздо более 
древняя, чем христианство и ислам. Название 
происходит от прозвища ее основателя Будды, 
что означает «просветленный». Отсюда следует, 
что цель ее – «просветление» последователей 
этого учения, ибо «человек, следующий Дхар-
ме, похож на человека, вошедшего с огнем в 
темную комнату. Тьма расступится перед ним, и 
свет окружит его». Высшая истина, Дхарма – это 
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моральные и духовные качества, добродетель, 
присущие Будде, которым верующие должны 
подражать. Причем нет единого, строго универ-
сального свода буддийского верования, пригод-
ного для всех, а есть Дхарма, учитывающая осо-
бенности каждой группы верующих. Поэтому 
буддийское учение может быть выражено слож-

ным ученым стилем и простой народной речью, 
в стихах и прозе, изображено на священной диа-
грамме и на красочной картине. 

В настоящее время в буддизме существу-
ет целое множество направлений, школ, сект и 
иных религиозных организаций, которые срав-
нительно мирно сосуществуют. 
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Аннотация: Статья посвящена описанию 
социолингвистических особенностей в моло-
дежной среде. Целью данной статьи является 
выявление социолингвистических аспектов про-
явления молодежной субкультуры студентов 
технических специальностей. Основная задача 
статьи – проанализировать особенности соци-
ального класса «студенты технических специ-
альностей». Гипотеза статьи заключается в том, 
что студенты технических специальностей отли-
чаются от других студентов особыми социолинг-
вистическими аспектами. Основными методами 
исследования являются: аналитический и описа-
тельный методы. Практическая значимость ра-
боты заключается в том, что материалы работы 
могут быть использованы при проведении со-
циологических исследований и при проведении 
занятий со студентами технических специаль-
ностей. На примере Московского авиационно-
го института автор рассказывает об основных 
аспектах социолингвистических особенностей 
студентов технических направлений. Основные 
результаты работы: автор приводит взаимосвязь 
изучения русского языка, иностранного языка, 
психологических и социальных особенностей 
студентов, а также наличия особой культуры в 
технических вузах. 

Понятие «субкультура» в исследовательской 
литературе понимается как подсистема, которая 
опирается на основную культуру и взаимодей-
ствует с ней путем противостояния, дополне-

ния и развития [2, с. 141]. Основой субкультуры 
является социальная группа, формирующаяся 
на базе одного из социальных факторов: нацио- 
нальности, возраста, профессии и др. Матери-
алом данной статьи является изучение особен-
ностей поведения студентов технических специ-
альностей. 

Целью данной статьи является выявление 
социолингвистических аспектов проявления мо-
лодежной субкультуры студентов технических 
специальностей. Практическая значимость ра-
боты заключается в том, что материалы работы 
могут быть использованы при проведении со-
циологических исследований и при проведении 
занятий со студентами технических специаль-
ностей. 

Основой каждой субкультуры является со-
четание группы признаков: знаковых, поведен-
ческих и социальных [1, с. 163]. Символика 
студенческой субкультуры проявляется свое- 
образно. Так, в Московском авиационном инсти-
туте (МАИ) фирменным цветом и цветом флага 
является голубой, поэтому студенты предпочи-
тают носить одежду белого, синего, голубого и 
черного цветов с логотипом МАИ. У Московско-
го авиационного института есть свой мерч одеж-
ды и аксессуаров: кружки, спортивные бутылки, 
пижамы, мужские и женские свитшоты, футбол-
ки, толстовки, чехлы для телефонов, бейсболки 
и др. Эти предметы выгодно отличают студентов 
МАИ от обучающихся других вузов на всерос-
сийских и международных мероприятиях, кон-
ференциях, фестивалях, конкурсах и др. 

Направления подготовки в этот институт 
представлены техническими специальностями 
на бакалавриат, магистратуру и аспирантуру. 
Кроме знаковой стороны необходимо отметить 
социолингвистические особенности студентов 
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технических специальностей. На первом кур-
се студентам предлагается изучение предмета 
«Русский язык и культура речи», в рамках кото-
рого необходимо заинтересовать обучающихся 
владением речевыми нормами, а также основ-
ными лексическими, орфоэпическими и грам-
матическими особенностями языка. Особенно-
стью студентов технических специальностей 
является их владение знаковостью письма, по-
ниманием формул, языковых клише и языковых 
знаков. Исследователь О.Н. Хан предлагает иное 
видение изучения русского языка – знакомство 
обучающихся технического вуза с диалектами, 
жаргонизмами и иными особенностями речи  
[5, с. 213]. Изучение лексической нормы долж-
но проходить не только с помощью метода проб 
и ошибок, но и с помощью внедрения система-
тического чтения художественной и техниче-
ской литературы, что способствует повышению 
уровня речевой эрудиции. Итоговой работой по 
предмету «Русский язык и культура речи» мо-
жет стать индивидуальная памятка с внесением 
трудных для запоминания и понимания язы-
ковых и грамматических норм и списка слова-
рей, к которым можно обратиться в трудных си- 
туациях. 

Изучение иностранного языка для студен-
тов технических специальностей является не-
отъемлемой чертой инженера-творца, необходи-
мой для общения с иностранными партнерами, 
для участия в международных конференциях, 
а также для возможности обмена знаниями и 
опытом с иностранными студентами и возмож-
ности получения работы в международных ком-
паниях. Как отмечает С.А. Трефилова, изучение 
английского языка для студентов технических 
специальностей связано с формированием про-
фессиональных компетенций [4, с. 100]. Именно 
поэтому исследователь предлагает внедрение 
смешанного обучения иностранному языку в 
технических вузах, чтобы навык аудирования, 
понимания, чтения и разъяснения на английском 
языке, а также перевода не пропал после первых 
двух курсов. Изучение английского языка долж-
но продолжаться в течение всего обучения, по-
тому что без практики языковые навыки теряют-
ся, и также теряется возможность найти работу 
в международной компании. 

Социально-психологические особенности 
студентов технических специальностей обобще-
ны в работе И.А. Менщиковой, которая отмечает, 
что наиболее важным является самостоятельный 
выбор учебного заведения, поскольку только 
тогда личные качества находятся в прямой зави-
симости от предпочитаемого профиля образова-
ния (технического или гуманитарного). На мате-
риале анализа методики личностных отношений 
Лири, диагностики направленности личности  
Б. Басса и опросника Леонгарда–Шмишека ис-
следователь выделяет следующие особенности 
студентов технических специальностей: боль-
шинство студентов обладает качествами власт-
ности, независимости, расчетливости, критич-
ностью и независимостью суждений [3, с. 12]. 

При анализе вовлеченности студентов МАИ 
в образовательный процесс можно сделать вы-
вод, что большая часть из них самостоятель-
но выбрала свою будущую профессию, о чем 
свидетельствует участие в конкурсе грантов, 
участие в конференциях, в мероприятиях моло-
дежной политики, олимпиадах, волонтерских 
проектах, спортивных состязаниях и интеллек-
туальной деятельности. Разнообразная обще-
ственная жизнь студентов и большое количество 
направлений свидетельствуют об активной жиз-
ненной позиции обучающихся МАИ, а также их 
вовлеченности в образовательный процесс. 

Как нам удалось выяснить, социолингви-
стическими аспектами субкультуры студентов 
технических специальностей являются: 

1) необходимость разнообразить язык тех-
нической литературы, представляющий собой 
язык знаков и символов, языком художествен-
ной литературы; 

2) важность изучения иностранного (ан-
глийского) языка; 

3) разнообразная общественная жизнь и 
профильные мероприятия. 

Эти и иные рекомендации способствуют 
адаптации студентов первого курса к обучению 
в вузе, а также благоприятному обучению в те-
чение бакалавриата и магистратуры. Наличие 
своего собственного стиля в одежде свидетель-
ствует о принадлежности к определенному вузу 
как особой субкультуре среди технических на-
правлений. 
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школьный возраст; ограниченные возможности 
здоровья; технологии развития.

Аннотация: В статье представлены резуль-
таты теоретического исследования, цель которо-
го – изучение развития мышления у старших до-
школьников с ограниченными возможностями 
здоровья. Задачи исследования: изучить науч-
ные работы по развитию мышления у старших 
дошкольников с ограниченными возможностями 
здоровья, а также подобрать диагностический 
инструментарий по выявлению уровня развития 
наглядно-образного и наглядно-действенного 
мышления у детей данной категории. В качестве 
гипотезы исследования выступило положение о 
том, что развитие мышления у дошкольников с 
ограниченными возможностями здоровья будет 
проходить более эффективно, если в коррек-
ционную работу будут включены технологии, 
позволяющие повысить эффективность мысли-
тельных операций. В качестве метода исследо-
вания выступил теоретический анализ научной 
литературы. 

В процессе восприятия окружающего мира, 
освоения новой информации, взаимодействия с 
окружающими людьми ребенок должен уметь 
устанавливать сходства и различия между пред-
метами и явлениями, уметь классифицировать 
предметы, находить причинно-следственные 
связи между событиями. В процессе дошколь-
ного детства у детей развивается наглядно-дей-
ственное, наглядно-образное и словесно-логи-
ческое мышление. Мыслительные операции 
начинают выступать в качестве способов ум-
ственной деятельности. У ребенка складывают-

ся такие качества ума, как самостоятельность, 
гибкость, любознательность.

Проблемам развития мышления детей до-
школьного возраста и роли в нем логических 
задач посвящены труды многих отечественных 
и зарубежных психологов и педагогов. Сре-
ди них можно отметить таких, как Д.Б. Элько-
нин, Ж. Пиаже, Л.А. Венгер, Л.С. Выготский,  
Н.Н. Поддъяков, Н.П. Аникеева и многие  
другие. 

Процесс развития мышления у детей с 
нарушением речи рассматривался в работах  
А.А. Катаевой, Д.Б. Эльконина, Л.В. Занкова, 
Л.И. Божович, Н.Н. Поддъякова, Т.И. Обуховой 
и др.; вопросами развития наглядно-действенно-
го мышления у детей с задержкой психического 
развития занимались В.И. Лубовский, Г.Е. Суха-
рева, Г.М. Дульнев, Ж.И. Шиф, Л.С. Выготский; 
особенности наглядно-образного мышления де-
тей с нарушением зрения представлены в рабо-
тах Л.И. Солнцева, Л.П. Григорьева, М.И. Зем-
цова, Н.Б. Лурье, Н.Г. Морозова [1].

У детей отсутствует гибкость мышления, 
склонность к нестандартным решениям и ис-
пользованию неадекватных способов поведе-
ния. Задержки в развитии этих мыслительных 
процессов подтверждают необходимость про-
ведения специальной коррекционной работы, 
направленной на формирование интеллектуаль-
ных способностей ребенка, развитие интеллек-
туальных навыков и стимулирование интеллек-
туальной деятельности.

С целью выявления уровня развития сфор-
мированности мыслительной деятельности 
детей старшего возраста с ограниченными воз-
можностями здоровья нами был подобран ряд 
диагностических методик: 

а) с целью изучения наглядно-образного 
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мышления, образных представлений об окру-
жающем мире – «Нелепицы» (Р.С. Немов), «Ка-
кие предметы спрятаны в рисунках?» (Р.С. Не-
мов), «Проверка знаний об окружающем мире»  
(Л.С. Выготский), «Цветные прогрессивные  
матрицы Равена» (Дж. Равен), «Раздели на груп-
пы» (А.Я. Иванова); 

б) на исследование наглядно-действенно-
го мышления – «Классификация предметов»  
(К. Гольдштейн, в модификации Л.С. Выготско-
го и Б.В. Зейгарник), «Пирамидка» (С.Д. Забрам-
ная), «Четвертый лишний» (Е.Л. Агаева), «По-
следовательные картинки» (С.Д. Забрамная), 
«Почтовый ящик» (Л.А. Венгер, Г.Л. Выгодская, 
Э.И. Леонгард), «Воспроизведи рисунки», «Об-
веди контур», «Составление частей из целого» 
(Е.А. Стребелева), «Перцептивное моделирова-
ние» (Л.А. Венгер) [3]. 

Диагностики достаточно просты для подго-
товки и проведения исследований, они доступны 
для обработки и анализа полученных сведений.

Анализ исследований по рассматриваемой 
проблеме показал, что на сегодняшний день 
для развития мышления детей дошкольного и 
младшего школьного возраста с нарушением 
развития разработан некоторый методический 
инструментарий, включающий: 

а) различные модификации досок Сеге-
на, позволяющие исследовать и тренировать  
наглядно-действенное мышление детей; 

б) блоки Дьенеша, направленные на разви-
тие умений выявлять разнообразные свойства, 
называть их, адекватно обозначать словом от-
сутствие их, абстрагировать и удерживать в па-
мяти одно, одновременно два или три свойства, 
обобщать предметы по одному, двум или трем 
свойствам с учетом наличия или отсутствия од-
ного из них; 

в) палочки Кюизенера, которые использу-
ются для формирования представлений слож-
ных абстрактных понятий, постепенного пере-
хода от конкретного к абстрактному; 

г) круги Эйлера, которые используются 
для развития логического мышления, они от-
ражают обобщенные, существенные черты мно-
жеств объектов, при помощи кругов Эйлера до-
школьники учатся познавать и конструировать 
действительность; 

д) пазлы различного уровня сложности, 
которые часто используются для развития ло-
гического мышления ребенка, в дополнение 
развивается восприятие, ребенок учится улав-

ливать связь между отдельными частичками и  
целым [2].

Стимульный материал для развития  
наглядно-действенного мышления у детей с за-
держкой психического развития, на наш взгляд, 
должен содержать задания в форме кроссенса. 
Это ассоциативная головоломка нового поколе-
ния, сочетающая в себе лучшие качества сразу 
нескольких интеллектуальных развлечений –  
пазлов, загадок-ребусов и т.д. – и таблицу с кар-
тинками на разные темы. Задания кроссенса раз-
вивают способности соотносить части и целое, 
их пространственное расположение; пользо-
ваться схемами и условными изображениями; 
устанавливать логические связи между объек-
тами, опираясь на имеющиеся образы; опериро-
вать образами в процессе обобщения; опериро-
вать образами в процессе анализа и сравнения. 

Совершенствование наглядно-образного 
мышления у дошкольников с задержкой психи-
ческого развития на занятиях по методу игроте-
рапии имеет большое практическое значение, 
поскольку известно, что восприятие действи-
тельности у старших дошкольников происходит 
в наглядно-образной форме. Это усвоение об-
разных форм, познание, которое приводит ре-
бенка к пониманию объективных законов логи-
ки, способствует развитию наглядно-образного, 
а также понятийного мышления.

В процессе работы с детьми с нарушением 
речи, слуха по развитию наглядно-образного 
мышления задания могут быть представлены в 
форме компьютерных игр и игр для интерактив-
ной песочницы. Использование дидактических 
игр на обучающих занятиях также повышает 
интерес ребенка, развивает сосредоточенность, 
обеспечивает лучшее усвоение материала. Фор-
мирование наглядно-образного мышления про-
исходит и через лепку. Занятия лепкой оказы-
вают огромное влияние на развитие ребенка. 
На таких занятиях дети познают свойства пла-
стических материалов, сравнивают пропорции 
на глаз. Учатся способам обследования фигур, 
познают их разнообразие, величину, пропор- 
циональные отношения. 

В начале занятия детям кратко сообщают 
цели занятия и виды деятельности, которую они 
будут выполнять: задания в играх на компьюте-
ре, задания в игре в интерактивной песочнице.

С целью знакомства с традициями и брен-
дами Тулы и Тульского края нами планируют-
ся разработка, изготовление и в дальнейшем 
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использование дидактических средств (в виде 
тульских пряников различной формы) для раз-
вития исследуемого познавательного процесса в 
ходе коррекционно-развивающей работы с деть-
ми с ограниченными возможностями здоровья.

Наша коррекционно-развивающая работа 
планируется в образовательных учреждениях 
г. Тулы и Тульской области, поэтому исполь-
зование культурных брендов малой родины 

актуально в работе с детьми. Федеральный го-
сударственный образовательный стандарт до-
школьного образования и Федеральный государ-
ственный образовательный стандарт начального 
общего образования обучающихся с ограничен-
ными возможностями здоровья рассматривают 
учет регионального компонента как необходи-
мое условие вариативности дошкольного обра-
зования. 

Исследование, представленное в статье, проводилось в рамках реализации гранта правитель-
ства Тульской области в сфере науки и техники (договор № ДС/106 от 27.09.2023).
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ОБУЧЕНИЕ ИНОЯЗЫЧНОЙ ДИАЛОГИЧЕСКОЙ  
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Аннотация: В настоящее время одной из 
основных целей современной методики обуче-
ния иностранным языкам является разработка 
высокоэффективных методов обучения, которые 
не только всецело объединили бы качествен-
ное обучение и воспитание обучающихся, но и  
обеспечили бы гармоничное становление лично-
сти, развитие коммуникативных знаний, навы-
ков и умений обучающихся. В современном мире 
диалог является одним из важнейших способов 
взаимодействия между людьми, в результате 
чего в качестве одной из актуальных проблем 
современной методики обучения иностранному 
языку стала очерчиваться проблема эффектив-
ного развития навыков и умений диалогического 
высказывания на иностранном языке. Поиск на-
учной литературы по использованию проектной 
методики на уроках английского языка показал, 
что, несмотря на значительный интерес к ис-
пользованию данного вида работы, в сфере ис-
пользования метода проектов непосредственно 
как технологии развития диалогической речи у 
обучающихся СПО остается пространство для 
исследования. Целью исследования является 
обоснование потенциала проектной методики 
для обучения студентов СПО иноязычной диало-
гической речи. Гипотеза исследования: развитие 
навыков и умений иноязычной диалогической 
речи обучающихся СПО будет эффективным, 
если на уроке иностранного языка организо-
вать поэтапный процесс выполнения проектной 
деятельности, способствующий погружению 
обучающихся СПО в языковые ситуации, обес- 
печивающие возможность активной языковой 

практики. Методы исследования: в настоящем 
исследовании нами использованы метод анали-
за научной литературы, метод систематизации 
и обобщения актуальных точек зрения на про-
блему исследования. Результаты исследования: 
в результате исследования мы выяснили, что 
проблема отсутствия коммуникативной моти-
вации у обучающихся СПО может быть след-
ствием неуверенности в собственных знаниях, 
собственных навыках владения английским 
языком из-за недостатка или полного отсутствия 
реальной практики применения иностранного 
языка с целью продуктивной коммуникации с 
другим человеком. Метод проектов способству-
ет созданию позитивной и творческой атмосфе-
ры, которая влияет на повышение мотивации к 
изучению иностранного языка и, как следствие, 
к продуцированию диалогического высказыва-
ния. Проектная методика привлекает новизной 
и практически безграничным разнообразием 
способов подачи материала, дает обучающим-
ся возможность проявить себя и отличиться в 
различных видах деятельности. Преподаватель 
выступает только в качестве ведущего, помощ-
ника и корректировщика, а обучающиеся сами 
инициируют коммуникацию на иностранном 
языке. Технология реализации урока иностран-
ного языка в рамках организации проектной  
деятельности, направленной на развитие навы-
ков и умений диалогического высказывания, 
предполагает наличие определенных этапов ра-
боты со студенческой аудиторией и учебным ма-
териалом, нацеленных на активизацию диалоги-
ческих высказываний обучающихся. Наш опыт 
внедрения проектной методики для формиро-
вания навыков и умений владения диалогиче-
ской речью свидетельствует о том, что наиболее 
подходящим для развития диалогической речи 
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студентов СПО представляется ролевой проект, 
т.к. именно данный вид проекта подразумева-
ет диалог как конечный результат выполнения 
проектной деятельности: интервью, инсцени-
ровку, разыгрывание ситуаций и ролей. При ка-
чественной организации урока ролевой проект 
позволяет максимально продуктивно развивать 
навыки и умения иноязычной диалогической 
речи, а также позволяет максимально прибли-
зить обучающихся к реальной коммуникативной  
ситуации. 

Проблема развития навыков и умений диа-
логического высказывания достаточно глубоко 
и разносторонне разработана в российской ме-
тодике [1; 3]. Необходимость развития диалоги-
ческой речи как компонента иноязычной комму-
никативной компетенции обучающихся на этапе 
обучения в системе СПО находит отражение в 
нормативных документах. Однако опросы сту-
дентов и преподавателей английского языка в 
системе СПО позволяют утверждать, что, во-
первых, лингводидактический потенциал про-
ектной методики на данный момент мало задей-
ствован в СПО, а во-вторых, все еще остается 
ряд проблем, связанных с технологией примене-
ния и реализации проектной деятельности.

Использование метода проекта на уроке 
иностранного языка для развития навыков и уме-
ний диалогического высказывания обучающих-
ся приводит к тому, что этапы урока, которые по 
структуре имеют много общего с традиционным 
уроком, состоящим из ознакомления, осмысле-
ния, тренировки и практики, необходимо адап-
тировать к занятию, направленному на реали-
зацию проектной методики. Главные отличия 
заключаются в содержании занятия и в форматах 
каждого из этапов. Учитывая имеющиеся точки 
зрения относительно обучения диалогической 
речи, разработок структуры стандартного урока 
по иностранному языку и специфики органи-
зации проектной деятельности [2; 4], ниже мы 
предложим структуру урока, в рамках которого 
реализуется проектная методика, направленная 
на развитие навыков и умений диалогическо-
го высказывания обучающихся СПО. В нашем 
случае данный урок ориентирован на создание 
интервью как основной цели реализации про-
ектной методики, т.к. жанр интервью априори 
предполагает формат диалога. 

Так, урок начинается с организационного 

этапа, который включает в себя упражнения, 
известные как «warm-ups» и «ice-breakers». Цель 
данного этапа – создание рабочей атмосферы. 
Требуется помочь обучающимся переключиться 
на новый предмет, мотивировать студентов к вы-
ражению мыслей на английском языке. Упраж-
нения типа «warm-ups» и «ice-breakers» являют-
ся короткими по времени и не требуют особой 
подготовки. Так как мы основываем наш урок 
на формате интервью, организационный этап 
уже должен включать в себя творческие или 
ролевые элементы. Желательно, чтобы задания 
на этом этапе были направлены на работу с лек-
сическим материалом, который на следующих 
этапах встретится в тексте, на основе которого 
будет разыгрываться интервью. На организаци-
онном этапе важно создать доброжелательную 
атмосферу урока, настроить обучающихся на 
творческий формат урока. В качестве «warm-
up» может быть проведена ролевая мини-игра, в 
рамках которой каждая группа разыгрывает ко-
роткий диалог.

Далее следует этап проработки лексиче-
ского материала, содержащегося в тексте, кото-
рый положен в основу разыгрывания интервью. 
Следует выбирать упражнения, основанные 
на некой коммуникативной ситуации, прибли-
женной к реальной ситуации общения. На этом 
этапе также следует уделить особое внимание 
проработке речевых клише, т.к. использование 
клише является неотъемлемой частью обучения 
иноязычной диалогической речи. 

Одним из важнейших моментов является 
этап распределения обучающихся на группы. 
Группы должны быть составлены таким обра-
зом, чтобы избежать дисбаланса. При распре-
делении обучающихся на группы необходимо 
ориентироваться на личностные особенности 
каждого студента. Рекомендуется соединять в 
группу обучающихся примерно с одинаковым 
уровнем обученности. Не стоит забывать и про 
темп учебной работы: следует объединять в 
группы обучающихся с примерно одинаковым 
темпом выполнения заданий и заранее подго-
товить дополнительные задания или выделить 
более объемную часть работы для студентов, 
работающих быстро. Назначение интервьюи-
руемого/интервьюируемых следует проводить 
с учетом уровня подготовки обучающихся, вы-
бирая при этом студента с высоким уровнем и 
достаточными навыками самостоятельности. 

Далее следует этап самостоятельной ра-
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боты. Обучающиеся готовят вопросы, опираясь 
на содержание текста и личные мнения. Интер-
вьюируемые тщательнейшим образом изучают 
текст-основу: информация, представленная в 
данном тексте, должна стать отправной точкой 
ответов.

Следующий этап – этап интервью. Студен-
ты-интервьюеры задают вопросы, интервьюи- 
руемые отвечают. В данном случае важно по-
буждать обучающихся не только выслушивать 
ответы на вопросы, но и задавать уточняющие 
вопросы, развивать тему проекта. Преподава-
телю следует акцентировать внимание обуча-
ющихся на необходимости использовать в речи 
подготовленные ранее речевые клише.

Завершающим этапом работы над проектом 
по обучению иноязычной диалогической речи 
является рефлексивный этап. На данном эта-
пе проводится рефлексия проделанной работы, 
обсуждаются сильные и слабые стороны пред-
ставленных интервью, разбираются возможные 
ошибки. Каждому обучающемуся дается крат-
кая обратная связь с упором на положительные 
моменты. Критерии оценивания интервью опре-
деляет преподаватель, который при выставле-
нии оценки может учитывать, к примеру, коли-
чество заданных вопросов, уровень сложности 

вопросов, развернутость реплик-ответов, ис-
пользование/неиспользование речевых клише, 
соответствие вопросов заданной теме, владение 
основным и дополнительным материалом (т.е. 
фактической информацией), эмоциональность 
речи, умение выразить собственное мнение, на-
личие аргументации, знание соответствующей 
лексики. Очень важным моментом является 
погружение обучающихся в ситуацию успеха: 
выражение благодарности каждому участнику 
интервью, поощрение фантазии и смелости в 
принятии творческих решений, креативности. 
Это позволит студентам оставаться открытыми 
к новым способам обучения, не бояться про-
являть свои способности, что положительно  
отразится на самооценке обучающихся.

Таким образом, для развития иноязычных 
навыков и умений диалогической речи обучаю-
щихся СПО необходима поэтапная реализация 
в рамках организации проектной деятельности 
урока иностранного языка, в ходе которого про-
исходит погружение обучающихся в языковые 
ситуации, обеспечивающие возможность ак-
тивной языковой практики. Одним из решений 
задачи развития иноязычных навыков и умений 
диалогического высказывания может стать об-
ращение к проектной методике. 
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Аннотация: Целью исследования является 
анализ программы реабилитации инвалидов. 
Задачей исследования выступает изучение спе- 
цифики реализации индивидуальной програм-
мы реабилитации людей с ментальными нару-
шениями здоровья, а также возможностей ее ис-
пользования в условиях психоневрологического 
интерната. Гипотеза исследования заключается 
в том, что реализация всех компонентов инди-
видуальной программы будет способствовать 
успешной реабилитации инвалидов. В данной 
статье отражены результаты исследования прак-
тического использования различных методов со-
циальной реабилитации людей с ментальными 
нарушениями здоровья. Методами исследова-
ния являются анализ документов, наблюдение, 
обобщение, классификация. 

Специфика работы по реабилитации людей, 
страдающих психическими заболеваниями, в 
условиях психоневрологического интерната за-
ключается в том, чтобы на результатах деятель-
ности подопечного никак не отражался имею-
щийся у него дефект. Для достижения этой цели 
необходимо ограничить виды деятельности, свя-
занные с повышенным вниманием или памятью. 
Для реабилитации инвалидов, проживающих в 
психоневрологическом интернате, необходимо 
применять дифференцированный подход, при 
котором будут учитываться их индивидуальные 

особенности. Реализация же данного подхода 
будет осуществляться с помощью индивидуаль-
ной программы реабилитации.

В психоневрологических интернатах функ-
ционируют различные структурные подразде-
ления, специалисты которых обеспечивают бла-
гоприятные условия проживания получателей 
социальных услуг в учреждении.

Так, в медицинское отделение учреждения 
входят врачи и медицинские сестры, целью 
которых является исполнение мероприятий 
медицинской реабилитации или абилитации 
инвалида. Врач-терапевт и врач-психиатр про-
водят специализированный осмотр, оценивают 
степень независимости в повседневной жизни, 
исследование умственного состояния, степень 
когнитивной дисфункции, моральное состояние 
пациента при помощи различных шкал и опрос-
ников. По результатам специализированного 
осмотра составляется индивидуальный план ве-
дения пациента и модификация индивидуальной 
программы предоставления социальных услуг. 
Причем наблюдение за получателями социаль-
ных услуг (ПСУ) осуществляется систематиче-
ски на протяжении всего времени пребывания 
и включает в себя контроль функциональных 
параметров состояния здоровья, а также выпол-
нение рекомендаций специалистов по осущест-
влению рационального питания и физической 
активности [1].

Для ПСУ планируется обучение в коррек- 
ционной школе, определение в различные круж-
ковые группы, зачисление в трудовой отряд по 
благоустройству и озеленению дома-интерната, 
зачисление в футбольную команду. При невоз-
можности участвовать в массовых мероприяти-
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ях по причине состояния здоровья проводятся 
индивидуальные занятия с ПСУ, которые вклю-
чают в себя собирание пазлов, конструктора, 
создание поделок. 

При недостаточности самообслуживания в 
работу с клиентами подключаются младшие ме-
дицинские сестры по уходу за больными. Важ-
нейшими задачами их деятельности являются 
обеспечение безопасной и комфортной среды 
проживания, помощь получателю в выполнении 
повседневных манипуляций. 

Далее подключаются к работе с ПСУ ин-
структоры по трудовой терапии. Их задача состо-
ит в предоставлении социально-трудовых услуг  
в соответствии с назначениями врача; в содей-
ствии для активизации потенциала и собствен-
ных возможностей получателей социальных 
услуг, расширению возможностей самопомощи 
и взаимопомощи; в выборе наиболее эффектив-
ной технологии трудовой работы, применимой 
к индивидуальным особенностям получателей 
социальных услуг; в обеспечении комплексного 
подхода в реализации индивидуальной програм-
мы предоставления услуг со стороны смежных 
специалистов. 

Затем к работе по исполнению програм-
мы долговременного ухода подключаются реа-
билитологи, которые оценивают возможности 
самостоятельного проживания реабилитанта, 
определяют факторы риска, отслеживают реаби-
литационный результат, а также проводят кон-
сультирование реабилитанта, направленное на 
актуализацию его личностного потенциала, под-
держку социальных связей, интереса к повсед-
невным занятиям, формирование психологиче-
ской толерантности, повышение эмоциональной 

стабильности и т.д. [2].
В настоящее время в психоневрологических 

интернатах ведется большая работа по реализа-
ции всех аспектов, предусмотренных индиви-
дуальной программой реабилитации или аби-
литации. Так, в целях реализации мероприятий 
социальной реабилитации инвалидов учрежде-
ния сотрудничают со специальными (коррек- 
ционными) образовательными учреждениями 
для обучающихся, воспитанников с ограничен-
ными возможностями здоровья. Также боль-
шая часть психоневрологических интернатов 
сотрудничает с центрами занятости населения, 
специалисты которых приезжают в интернат и 
проводят мероприятия по профессиональной 
ориентации получателей социальных услуг.

В психоневрологических интернатах хоро-
шо развита сфера физкультурно-оздоровитель-
ных мероприятий и спорта. Между психонев-
рологическими интернатами и спортивными 
комплексами, спортивными школами заключе-
ны соглашения о сотрудничестве, в рамках кото-
рых проводятся тренировки по футболу, легкой 
атлетике и теннису, а также различные соревно-
вания среди людей с ограниченными возможно-
стями здоровья.

Таким образом, современные психоневро-
логические интернаты выполняют все меропри-
ятия, предусмотренные индивидуальной про-
граммой реабилитации или абилитации, в том 
числе мероприятия, которые могут осущест-
вляться на базе самого учреждения (социально-
педагогическая реабилитация, социально-психо-
логическая реабилитация и т.д.), и мероприятия, 
которые реализуются на основе соглашения о 
сотрудничестве с другими учреждениями. 
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Abstract: The purpose of the article is to 
illustrate the need in using speech clichés to develop 
communicative competence among students 
majoring in philology when working with media 
texts. The essence of communicative competence 
is a person’s readiness to enter into various types 
of contacts, for example, verbal and non-verbal, 
in order to solve communicative tasks, such as 
negotiating, transmitting information, establishing 
and maintaining contact, etc. The author of the 
article comes to the conclusion that it is necessary 
to teach speech clichés to develop sustainable 
communication skills (using media texts as one of 
the triggers of relevant speech behavior) among 
students of philological departments for their further 
successful employment. The author of the article 
also points out the need to pay attention not only to 
speech clichés when preparing for foreign language 
classes, but also to solving many other problems 
regarding the competent selection and use of media 
texts in the learning process. 

In the modern world, the communicative 
competence is important not only for a philologist, 
but also for any person, as it determines a person’s 
readiness to use the acquired skills and knowledge 
when communicating. Within the framework of 
the Federal State Educational Standard, one of the 
most important goals of training philologists at  
a university is the formation of their communicative 
competence and its components. This goal can be 
achieved by using various materials while learning 
a foreign language. According to both domestic and 
foreign researchers, the use of media texts fully 
contributes to achieving a positive result.

On the one hand, a foreign language teacher in 
a modern high educational establishment faces the 
high requirements of the Federal State Educational 
Standard for the level of communicative competence 
of philology students and a foreign language 
program, which provides for the mastery of a foreign 
language as a means of communication. On the 
other hand, the same teacher in the modern world 
of information technology and access to almost any 
resource thanks to the Internet has the opportunity 
to use media texts that provide more relevant current 
information. And if the teacher has sufficient skills 
to teach students using a communicative approach, 
the use of media texts with modern speech patterns 
and a modern set of vocabulary can help students 
become in-demand specialists in the labor market.

However, many questions arise here awaiting 
solution: how to prepare material for the lesson, 
how to choose the topic and level of complexity 
of media texts, whether the materials should have 
intercultural significance, what should the volume 
of the text in printed form be, if it is an audio/video 
format, then what should the clarity of speech and 
the speed of presentation of the material by the 
speaker be, what should the degree of complexity 
of the lexical and grammatical content of the text 
be, should the media text have educational value, 
which means developing respect for the people of 
the countries of the language being studied, how to 
create a pool of exercises on the selected material, 
how to analyze the results of using media texts 
in the classroom, what skills of students should 
already be developed and which ones should be 
further developed, and others. And the question of 
clichéd speech, understanding and correct use of 
speech clichés by non-native speakers becomes one 
of the important issues.

In the modern world, there are not enough 
competent specialists who are proficient in 
speech communication, since before the start of 
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globalization at the end of the twentieth century, 
the training of specialists was aimed at developing 
only language competencies in students, as a result 
of which graduating philologists had an extensive 
vocabulary, grammatical skills, but could rarely 
conduct free discussion with a native speaker due to 
the fact that the development of speech competence 
was not a priority in language teaching. Today, one 
of the main goals of training is practical mastery of 
speech, i.e., the communicative competence.

In our opinion, it is the clichédness of 
speech that greatly helps the development of the 
communicative competence, since clichés help to 
simplify the perception of a text as much as possible.

When teaching speaking within the framework 
of the communicative approach, it is believed that 
the development and formation of speech should 
be carried out in conditions as close as possible to 
those that students may encounter in everyday life. 
In a foreign language lesson, such situations are 
created for real communication, for example, when 
discussing what happened in the lives of students 
or the teacher between classes, or various events 
or current news from our or foreign countries. For 
students of the third and fourth years of study, it 
is possible to use media materials not only for 
language warm-up and immersion in the language 
environment, but also for the direct formation of 
necessary and required competencies.

The most common manifestation of oral speech 
is dialogue. Dialogue is usually characterized by 
emotionality, spontaneity, expressiveness of speech 
and situationality. During a dialogue, the speaker, 
as a rule, often uses special words to fill pauses, 
which are called speech clichés. They are also 
called “speech clichés”, “conversational formulas”, 
“stereotypical sentences”, “frozen constructions”, 
“situational clichés”, and, unfortunately, these 
expressions have not yet been studied and studied 
clearly enough.

V.M. Burunsky, in his work devoted to the use 
of speech clichés, gives the following definition: 
“Speech clichés are special colloquial formulas, 
characterized by idiomaticity, non-standard 
education, clear semantic stabilization, used to 
express the most typical verbal reactions of people 
in specific communication conditions, related to the 
situation and social environment and transmitting 
motives of speech activity” [1]. 

Speech clichés have the following properties.

1. They are directly related to the 
communication situation, express the speaker’s 
attitude to what is happening.

2. They are highly stable, that is, they are used 
entirely in speech, and are not created anew by the 
speaker each time. They are easier to reproduce, 
thereby making the communication process 
easier. In addition to clichés, that is inherent in 
phraseological units.

3. Speech clichés play the role of verbal 
supports in spontaneous verbal communication. 
In spontaneous speech, as a rule, there is no time 
to think through the lines in detail. Due to the fast 
pace of communication, the speaker has almost no 
time to think about phrases and select linguistic 
units, and clichés give the speaker time to do this. 
Thus, spontaneous speech is facilitated by the use of 
clichéd phrases.

4. These speech units are multi-situational, 
therefore, multifunctional, and have a large 
pragmatic meanings arsenal. It’s this property that 
makes learning to use them quite difficult, so in 
teaching practice they should be used constantly – 
like constantly heard and spoken, starting from the 
early learning stages [2].

As for media materials, in texts, especially in 
audio and video materials, interviews, etc., there 
is a huge number of clichéd expressions that are 
relevant and even “fashionable” today. As a rule, 
purely psychologically, the recipient of a media text, 
especially if it is about a famous person who uses 
these clichés, tries to imitate him on a subconscious 
level. This once again proves the advantage of 
using media texts during foreign language classes 
to develop students’ communicative competence.

The Federal State Educational Standard for 
Basic General Education dated December 17, 2010 
requires the mandatory study and use of vocabulary 
and cliché speech etiquette cues that reflect the 
culture of the studied language countries [3]. 

Thus, the problem of developing communicative 
competence as an integral part of the professional 
training of a philologist remains relevant, since its 
increase in all spheres of life ultimately involves 
rationalization of the mechanisms of managing 
society; establishing dialogue as a priority form 
of communication, as a single way to solve 
global problems of civilization; the formation of a 
moral, spiritual feature by expanding the level of 
responsibility and freedom. 
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Аннотация: Основное внимание в работе 
акцентируется на развитии физической культу-
ры в Нижегородском государственном педаго-
гическом университете имени К. Минина. Цель 
статьи заключается в рассмотрении особенно-
стей развития физической культуры в универ-
ситете на протяжении всей его деятельности, а 
также значимости физической культуры в про-
грамме обучения и ее влияния на состояние здо-
ровья студентов. Основной задачей написания 
статьи является повышение мотивации к про-
фессионально-педагогической деятельности у 
будущих педагогов. Предположим, что студенты 
с хорошим здоровьем чаще занимаются спортом 
и имеют лучшую успеваемость, чем студенты, у 
которых случаются проблемы со здоровьем бо-
лее часто. В данной статье показаны конкретные 
примеры, которые позволят достичь необходи-
мого результата. Методом исследования явля-
ется анализ научно-методической литературы, 
который показал, что физическое воспитание и 
спорт в Нижегородском государственном педа-
гогическом университете имени К. Минина име-
ет существенное значение для студентов вуза.

Нижегородский государственный педаго-
гический университет (НГПУ) имени Козьмы 
Минина берет свое начало с основания учи-
тельского института в Новгороде в 1911 году, а 
его наименование вуз получил в честь Козьмы 
Минина в 2011 году. Сейчас университет но-
сит имя «Мининского» и является результатом 

объединения Нижегородского государственно-
го педагогического университета и Волжского 
государственного инженерно-педагогического 
университета. В настоящее время в университе-
те ведут свою деятельность шесть факультетов, 
одним из которых является факультет физиче-
ской культуры, спорта и безопасности жизнеде-
ятельности [3]. 

Свое начало факультет берет в далеком  
1947 году, в послевоенное время, когда все нуж-
дались в восстановлении и внутренней силе. 
Мы можем предположить, что на тот момент 
горьковчанам хотелось больше всего мирной 
жизни, ведения здорового образа жизни, а также 
они имели желание получать новые знания, «тя-
нуться» к образованию. Именно эти стремления 
нашли свое выражение в создании факультета 
на базе кафедры физической культуры. Он был 
призван решать задачи становления гармонично 
развитой личности, прививания безграничной 
любви к себе и к своему делу, знаниям, необхо-
димым каждому для развития физического вос-
питания. 

С самых первых занятий студенты отлича-
лись своим рвением к познанию чего-то нового, 
а преподаватели, в свою очередь, показывали 
свое мастерство, учили следить за своим физи-
ческим развитием, правильно организовывать 
свой режим дня и закаляться во избежание про-
студных заболеваний [4]. 

На 1 сентября 1947 года на факультете физи-
ческого воспитания, так он назывался в то вре-
мя, числилось 34 студента. Но так как факультет 
оказался недоукомплектован, набор студентов 
продолжили до 20 сентября. И уже 1 января  
1948 года на факультете было 48 студентов (по 
данным Центрального архива Нижегородской 
области). К 1951 году общий состав факультета 
насчитывал 284 студента и 24 преподавателя. В 
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эти годы факультет обеспечивал такое направле-
ние подготовки, как учитель физического вос- 
питания.

Факультет оказался пионером и в некото-
рых сферах единственным образовательным 
учреждением в составе Советского Союза, где 
взаимосвязанным образом исследовались де-
фектология и процесс физического воспитания. 
С самого начала своего существования он пред-
лагал различные направления подготовки для 
студентов [2]. В 1980 году было введено новое 
направление: физическое воспитание и началь-
ная военная подготовка. С 2000 года – педагог по 
физической культуре.

Уже прошло много лет с начала образова-
ния факультета. Студентов, как и преподавате-
лей, становилось все больше, требовались из-
менения. Тот самый «недоукомплектованный» 
факультет нуждался в расширении. И вот уже 
был на подходе проект нового корпуса, который 
осуществили в 1976 году. В строительстве ново-
го корпуса принимали участие все, начиная со 
студентов и заканчивая администрацией самого 
университета.

В составе факультета на данный момент  
осуществляют работу кафедра теоретических 
основ физической культуры и кафедра физиче-
ского воспитания и спорта. Изменился также и 
перечень направлений подготовки на факульте-
те физической культуры, спорта и безопасности 
жизнедеятельности (ФФКСиБЖ). Сейчас фа-
культет обеспечивает следующие направления 
подготовки: 44.03.01 «Педагогическое образова-
ние», профиль «Физическая культура»; 44.03.05 
«Педагогическое образование», профиль «Фи-
зическая культура и безопасность жизнедея-
тельности»; 49.03.01 «Физическая культура», 
профиль «Спортивная подготовка»; 49.03.02 
«Физическая культура для лиц с отклонениями 
в состоянии здоровья (адаптивная физическая 
культура)», профиль «Физическая реабилита-
ция»; 44.04.01 «Педагогическое образование», 
профиль программы «Образовательные техно-
логии в сфере физической культуры» (магист- 
ратура).

ФФКСиБЖ принимает активное участие 
в выполнении проекта «Готов к труду и оборо-
не». Это мероприятие становится основой для 
нескольких спортивных дисциплин образова-
тельной программы, которые преподаватели ис-
пользуют в своей работе. Кроме этого, студенты 
имеют хорошую возможность проявить себя на 

различных соревнованиях, проводящихся как 
внутри университета, так и за его пределами, 
например, в таких, как «Спартакиада первокурс-
ников», «Мининские старты», «Нижегородская 
сотка» [1]. 

«Спартакиада первокурсников» – это боль-
шое спортивное состязание, проходящее в 
НГПУ имени К. Минина, которое включает в 
себя несколько этапов, на каждом из которых 
проводятся соревнования по различным видам 
спорта. Студенты разных факультетов соревну-
ются между собой за главный приз – «Победите-
ли спартакиады первокурсников», что является 
очень почетным в университете.

«Мининские старты» – соревнование, кото-
рое определяет самых спортивных первокурсни-
ков университета. Студенты первого курса всех 
факультетов, а это 150 человек, соревнуются в 
силе, ловкости и скорости, выполняя комплекс 
упражнений ГТО.

«Нижегородская сотка» – региональный 
студенческий спортивный фестиваль, в котором 
студенты вуза участвовали уже два раза. Основ-
ной целью фестиваля является распространение 
и популяризация здорового образа жизни и мас-
сового увлечения спортом среди молодежи. Сту-
денты Мининского университета на фестивале в 
2023 году заняли четвертое место на соревнова-
ниях по кроссфиту.

Не менее важное событие 2023 года – 75-ле-
тие факультета физической культуры, спорта 
и безопасности жизнедеятельности. В рамках 
празднования такого масштабного события в 
Мининском университете прошел турнир по ба-
скетболу, где соревновались мужские команды. 
Это событие привлекло внимание всех студен-
тов и преподавателей и стало ярким подтвержде-
нием огромной значимости спортивного движе-
ния вуза. Великая история факультета, его вклад 
в развитие физической культуры и спорта были 
достойно отмечены на этом уникальном сорев-
новании. Остается только надеяться, что такие 
события продолжатся в будущем, способствуя 
дальнейшему расцвету спортивной культуры в 
Нижегородском государственном педагогиче-
ском университете имени Козьмы Минина.

Особую гордость ФФКСиБЖ представляет 
бывшая студентка Наталья Воронина, являюща-
яся заслуженным мастером спорта. Наталья –  
единственная в мире девушка, пробежавшая 
дистанцию пять тысяч метров за время менее  
6 минут 40 секунд. В 2018 году на Олимпийских 
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играх в Пхенчхане она завоевала бронзовую ме-
даль, а в 2020 году стала чемпионом мира.

Развитие педагогических практик имеет 
особую цель, которая выражается в повыше-
нии эффективности, что позволяет значительно 
улучшить уровень профессиональной подготов-
ки студентов-выпускников. За счет перспективы, 
направленной на улучшение профессиональной 
ориентации, растет и количество учащихся. При 
этих условиях гарантируется осознанный выбор 
профессии и добросовестное отношение к обу-
чению. Работа в учебно-воспитательной комис-
сии факультета сосредоточена на формировании 
важных социальных качеств студентов. Кроме 
того, факультет активно старается привлекать 
студентов к научной работе, так как это играет 
важную роль в их профессиональном развитии. 
Воплощение всех указанных задач является не-

отъемлемой частью ближайшего развития фа-
культета.

Факультет физической культуры, спорта 
и безопасности жизнедеятельности является 
одним из структурных подразделений Ниже-
городского государственного педагогического 
университета имени Козьмы Минина, которое 
продолжает активно развиваться. За все годы 
своего существования он сохраняет профес- 
сиональные особенности, самостоятельность и 
прочную связь в решении различных задач. Де-
канат и преподавательский коллектив активно 
занимаются организационной, научной и мето-
дической работой, чтобы разработать стратеги-
ческие вопросы будущего развития факультета. 
В настоящее время множество актуальных на-
правлений уже находится на стадии теоретиче-
ского и практического осуществления. 
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муникативные навыки; социальная компетент-
ность; образовательный контекст; здоровый 
образ жизни; физкультурные занятия; сотруд-
ничество; лидерство; групповые тренировки; 
командные виды спорта; социальные навыки; 
физическая активность; сплоченные коллекти-
вы; социальная адаптация; коллективные виды 
спорта; развитие лидерских качеств.

Аннотация: Цель: разработать и обосновать 
интеграцию коммуникативных аспектов в уроки 
физической культуры для формирования соци-
альных компетенций студентов.

Задачи: анализ методов обучения физи-
ческой культуре; выделение коммуникатив-
ных элементов; создание учебных программ 
с учетом коммуникативного обучения; прове-
дение тренингов для преподавателей; оценка 
эффективности интеграции коммуникативных  
навыков. 

Гипотеза: интеграция коммуникативных 
аспектов улучшит социальные и межличност-
ные навыки студентов. 

Методы: анализ программ, разработка ма-
териалов, тренинги, систематическая оценка ре-
зультатов.

Результаты: выделены ключевые аспек-
ты коммуникативного обучения, разработаны 
и внедрены учебные программы, проведены 
успешные тренинги, зафиксировано улучшение 
социальных и коммуникативных навыков сту-
дентов. 

Физическая культура становится ключевым 
компонентом развития личности. Ее роль рас-
ширяется до социальных и коммуникативных 
аспектов, она способствует формированию здо-
ровых, активных и общественно адаптирован-

ных людей. Уроки физической культуры могут 
стать эффективным средством формирования 
коммуникативных навыков учащихся, включая 
сотрудничество и лидерство. Групповые занятия 
и командные виды спорта создают возможности 
для развития социального опыта и навыков со-
трудничества.

Физкультура также развивает лидерские ка-
чества и способствует созданию здорового соци-
ального окружения. Коммуникативные навыки 
учащихся улучшаются, когда они участвуют в 
командных видах спорта и соревнованиях. Од-
нако существуют проблемы, такие как ограни-
ченное внимание к коммуникативным аспектам 
и недостаточная профессиональная подготовка 
преподавателей. Для их решения предлагаются 
такие подходы, как разработка учебных про-
грамм, проведение тренингов и интеграция ком-
муникативных элементов в учебные модули.

Проблемы внедрения коммуникативных 
аспектов в образование могут быть связаны с из-
менением учебной программы, недостатком ре-
сурсов и инфраструктуры для внедрения новых 
методик [1]. Некоторые преподаватели также 
могут сопротивляться изменениям из-за страха 
перед неизвестностью или из-за отсутствия под-
готовки к новым методам обучения.

Однако для успешной реализации данного 
подхода необходимо преодолеть эти вызовы [2]. 
Важно оказывать поддержку преподавателям, 
предоставлять необходимые образовательные 
ресурсы и создавать условия для обмена опы-
том. Также важными задачами являются разра-
ботка и внедрение программ профессиональной 
подготовки, которые бы включали в себя мето-
дики развития коммуникативных навыков [3].

Таким образом, внедрение коммуникатив-
ных аспектов в уроки физической культуры 
представляет собой перспективное решение для 
современного образования. Это поможет студен-
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там не только лучше подготовиться к глобаль-
ным вызовам, но и развить навыки, востребо-
ванные в современном обществе. Однако это 
требует инновационных подходов, адаптации к 
технологическим изменениям и систематиче-
ского мониторинга результатов.

Интеграция коммуникативных аспектов в 
уроки физической культуры стимулирует эф-
фективное взаимодействие, помогает форми-
ровать межличностные навыки, развивает то-
лерантность и уважение к различиям. Также 
использование современных технологий, таких 
как виртуальная реальность, может усилить воз-
действие коммуникативного обучения.

Важно систематически оценивать результа-
ты и корректировать подходы с учетом обратной 
связи учащихся и педагогов. Только таким обра-
зом можно создать эффективные стратегии об-
учения и добиться заметных результатов в раз-
витии коммуникативных навыков студентов.

Поэтому перспективы развития данного 
направления включают в себя углубленное ис-

следование, разработку новых методик, адап-
тацию обучающих программ, систематическое 
обучение педагогов новым методикам, а также 
расширение исследований в области влияния 
коммуникативных навыков на обучение физи-
ческой культуре. С учетом глобальных вызовов 
современного мира развитие коммуникативных 
навыков на уроках физической культуры стано-
вится все более важным фактором в подготовке 
студентов к сложившимся вызовам современной 
эпохи.

В заключение можно отметить, что интегра-
ция коммуникативных аспектов в образователь-
ный процесс на уроках физической культуры 
представляет собой важный шаг в направлении 
создания гармоничного и успешного общества. 
Это не только способствует формированию фи-
зически и эмоционально здоровых личностей, 
но и является стратегическим ответом на вызо-
вы современного мира, где умение эффективно 
общаться и сотрудничать становится ключевым 
элементом успешной адаптации и развития. 
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Аннотация: Цель настоящей работы – рас-
смотреть современные технологии в контексте 
внедрения индивидуального подхода в обра-
зовательный процесс по физической культуре 
и спорту. Для достижения поставленной цели 
необходимо выполнить ряд задач: анализ педа-
гогического опыта автора в исследуемой обла-
сти, использование технологий для определения 
текущего уровня здоровья и физического раз-
вития обучающихся, описание практического 
применения предлагаемого индивидуального 
подхода. В процессе подготовки и написания ра-
боты были использованы методы анализа науч-
ной и научно-методической литературы, а так-
же собственного педагогического опыта автора. 
Результат работы – обоснование возможности 
использования современных технологий в ор-
ганизации практических занятий по физической 
культуре и спорту для обеспечения индивиду-
ального подхода к обучающимся. 

В настоящее время получение образования, 
независимо от его уровня, неразрывно связано с 
применением различного рода информационных 
технологий и систем. Применение современных 
технологий позволяет повысить эффективность 
изучения учебного материала, оптимизировать 
организацию образовательных процессов, обес- 
печить индивидуальный подход к обучающим-
ся, повысить доступность образования и многое 

другое.
В рамках настоящей статьи предлагается 

рассмотреть применение современных компью-
терных и цифровых технологий в качестве сред-
ства организации образовательного процесса по 
изучению дисциплин, связанных с физической 
культурой и спортом. 

Занятия по физической культуре и спорту 
в традиционной и наиболее распространенной 
форме не подразумевают активного примене-
ния современных технологий ввиду некоторых 
особенностей изучения дисциплины. Так, в от-
личие от всех остальных дисциплин, изучаемых 
в высшем учебном заведении, только освоение 
дисциплин, связанных с физической активно-
стью и спортом, включает обязательные занятия 
двигательной активностью, направленные на 
поддержание и совершенствование уровня здо-
ровья и физического развития обучающихся с 
целью обеспечения их гармоничного развития, 
что является одной из наиболее важных целей 
получения образования в целом. С учетом сло-
жившейся ситуации вопросы внедрения совре-
менных технологий в образовательный процесс 
по дисциплинам блока физической культуры и 
спорта с целью повышения эффективности их 
освоения в настоящее время являются актуаль-
ными, но недостаточно изученными.

В более ранних работах процесс организа-
ции практических занятий делился на несколько 
этапов. Одним из таких этапов является опре-
деление текущего уровня здоровья и физиче-
ской подготовленности обучающихся с целью 
их разделения на основную, подготовительную 
и освобожденную группы, занятия в которых 
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должны проводиться по отдельности для до-
стижения наибольшей эффективности с учетом 
особенностей обучающихся, включенных в эти 
группы. Также в работах с соавторами была рас-
смотрена такая технология, как «Умные весы» –  
весы-анализатор состава тела PICOOC S1 Pro, 
использующиеся совместно с приложением, 
устанавливаемым на смартфон [1–2]. Указанные 
работы подтвердили возможность внедрения со-
временных технологий в образовательный про-
цесс, поэтому исследование, представленное 
в настоящей работе, направлено на углубление 
темы использования умных весов (как примера 
современных технологий) и рассмотрение их 

применения в рамках первого этапа организации 
практических занятий по дисциплинам, связан-
ным с физической культурой и спортом, с точ-
ки зрения внедрения индивидуального подхода, 
суть которого заключается не просто в делении 
на подгруппы, но и в формировании набора ре-
комендаций для каждого обучающегося лично.

Так, с помощью весов PICOOC в начале 
семестра был определен текущий уровень здо-
ровья и физического развития 32 обучающихся 
филиала Тюменского индустриального универ-
ситета (ТИУ) в г. Сургуте. Результаты первич-
ных измерений представлены далее.

Как показано на рис. 1, значение индекса 

Рис. 1. Значения ИМТ обучающихся 

Рис. 2. Количество телесного жира у обучающихся 

Рис. 3. Количество висцерального жира у обучающихся 
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массы тела (ИМТ) у большинства студентов на-
ходится в норме, однако у значительной части 
обучающихся есть проблемы с избытком или де-
фицитом массы тела. Конечно, только по ИМТ 
нельзя судить о состоянии здоровья и уровне 
физического развития обучающихся, поэтому 
при анализе учитывались и такие показатели, 
определяемые весами, как процент жира и вис-
церального жира, процент мышц, количество 
белка и воды в организме (см. рис. 2–5).

Совместный анализ рис. 1–3 позволяет сде-
лать вывод: несмотря на то, что ИМТ большин-
ства обучающихся находится в норме, лишь у 
34 % обучающихся количество жировой ткани 
находится в пределах нормы. Таким образом, 
можно сделать вывод о том, что у многих участ-
ников исследования есть проблемы с избытком 
или дефицитом массы тела, но не всегда ИМТ 
это отражает.

По диаграмме, представленной на рис. 4, 
можно сделать вывод, что у абсолютного боль-
шинства обучающихся количество мышц в ор-
ганизме находится в диапазонах «норма» и «от-
лично», однако есть и те, у кого наблюдается их 
дефицит (31 %).

По диаграмме, представленной на рис. 5, 

можно сделать вывод о том, что большинство 
обучающихся пьет достаточное количество 
воды, однако 16 % участников исследования пре-
небрегают питьевым режимом, что может ока-
зать негативное влияние на их здоровье.

Таким образом, с использованием умных 
весов PICOOC было проанализировано состо-
яние здоровья 36 обучающихся филиала ТИУ 
в г. Сургуте, в результате чего были выявлены 
следующие факторы риска для здоровья: избы-
ток/дефицит массы тела, количество жировой и 
мышечной ткани, а также процент воды в орга-
низме. 

Выявленные факторы риска могут быть 
устранены в результате подбора в индивиду-
альном порядке комплекса упражнений для вы-
полнения в рамках практических занятий по 
физической культуре и спорту или программы 
тренировок для самостоятельных занятий, а так-
же с помощью формирования набора рекоменда-
ций по питанию и т.д. 

На основе полученных с помощью совре-
менных технологий данных для каждого об-
учающегося была проведена разъяснительная 
беседа и даны индивидуальные рекомендации, 
в соответствии с которыми после завершения  

Рис. 4. Количество мышц у обучающихся

Рис. 5. Количество воды у обучающихся

Процент мышц

Процент воды
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вводной и разминочной части занятий, являю-
щейся общей для всей группы, каждый обуча-
ющийся в основной части занятий может зани-
маться в соответствии с собственными целями, 
что значительно повысит эффективность прак-
тических занятий.

Описанный в работе подход к использова-
нию современных технологий с целью организа-
ции образовательного процесса по физической 
культуре и спорту с учетом индивидуальных 
особенностей является весьма перспективным, 
однако имеет ряд недостатков. Во-первых, ре-

ализация такого подхода является очень трудо-
емким процессом, который сложно реализуется 
в условиях большой численности обучающихся 
в группах. Во-вторых, индивидуальный подход 
предъявляет повышенные требования к квали-
фикации преподавателя. Именно поэтому вне-
дрение современных технологий в организацию 
занятий по физической культуре и спорту требу-
ет дальнейшего изучения с целью оптимизации 
организационных процессов в соответствии с 
потребностями и возможностями высшего учеб-
ного заведения. 
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нальные ценности; развитие здоровья. 

Аннотация: В данной статье исследуется 
влияние физкультурной активности на граж-
данско-патриотическое воспитание студентов 
в вузах России, предлагаются рекомендации 
по интеграции эффективных методов в учеб-
ные программы. Основными целями статьи 
являются исследование и обоснование эффек-
тивных методов гражданско-патриотического 
воспитания студентов в вузах России с исполь-
зованием современных технологий. В резуль-
тате исследования выявлено прямое влияние  
физкультурно-спортивной активности на фор-
мирование гражданско-патриотической иден-
тичности студентов. 

Введение

Гражданско-патриотическое воспитание 
студентов в вузах является актуальной и важной 
задачей в современном образовании. В условиях 
современного общества, которое сталкивается 
с вызовами и сложностями, формирование па-
триотических чувств и гражданских ценностей 
у молодого поколения играет определяющую 
роль в создании стабильного и процветающего 
государства.

Вузы являются особым социальным окру-
жением, где молодые люди получают высшее 
образование и готовятся к будущей профессио- 
нальной деятельности. Поэтому гражданско- 
патриотическое воспитание студентов становит-

ся важной составляющей учебно-воспитатель-
ного процесса [2].

Другим важным аспектом гражданско- 
патриотического воспитания студентов явля-
ется развитие гражданской ответственности и 
активной гражданской позиции. Студентам не-
обходимо понимать свои права и обязанности, 
принимать участие в жизни общества, активно 
выступать за свои убеждения и права.

Особое внимание следует уделять формиро-
ванию у студентов гражданской солидарности и 
толерантности. В многонациональном обществе 
вузы являются местом, где студенты из разных 
культур и национальностей сходятся и взаимо-
действуют. Поэтому важно создать атмосфе-
ру взаимопонимания, уважения и терпимости, 
чтобы студенты научились работать в коллек-
тиве и сотрудничать с людьми разных нацио- 
нальностей.

Гражданско-патриотическое воспитание 
студентов в вузах является важным заданием 
современного образования. Необходимо соз-
дать условия для формирования патриотических 
чувств, развития гражданской ответственно-
сти и активной гражданской позиции, а также  
укрепления гражданской солидарности и толе-
рантности. 

Материалы и методы исследования 

Применяемая в статье методика исследова-
ния: анализ информации по соответствующей 
теме в сети Интернет, наблюдение, сравнение, 
социологическое исследование, проведенное 
в Казанском государственном энергетическом 
университете (КГЭУ) в 2023 году.

В условиях современного общества, где 
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взаимодействие с гражданскими ценностями 
становится все более важным, образовательные 
учреждения играют решающую роль в форми-
ровании патриотического сознания и чувства 
гражданской ответственности у студентов. В 
частности, вузы, особенно активно использу-
ющие физкультурно-спортивную деятельность 
как одно из средств воспитания, могут оказы-
вать существенное влияние на развитие граж-
данского патриотизма среди своих студентов [1].

Первым и, пожалуй, наиболее значимым 
фактором гражданского патриотического вос-
питания студентов вузов является создание ат-
мосферы патриотического духа и привержен-
ности. Вузы могут организовывать различные 
мероприятия, направленные на патриотическую 
тематику, такие как тематические вечера, лек-
ции и дискуссии. В рамках этих мероприятий 
студенты могут ознакомиться с историей своей 
страны, ее достижениями и традициями, что 
способствует формированию чувства гордости 
и принадлежности к своей нации.

Вторым фактором, способствующим граж-
данскому патриотическому воспитанию сту-
дентов, является активное использование 
физкультурно-спортивной деятельности в об-
разовательном процессе. Спортивные меропри-
ятия и занятия помогают развивать в студентах 
такие качества, как сила воли, дисциплина, ко-
мандный дух и умение работать в коллективе. 
Эти навыки в сочетании с патриотической на-
правленностью способствуют формированию 
гражданской ответственности и патриотических 
чувств.

Третьим фактором, играющим важную роль 
в гражданском патриотическом воспитании сту-
дентов, является комплексное использование 
информационных и коммуникационных техно-
логий. Современные вузы оснащены современ-
ной компьютерной техникой, доступом к Интер-
нету и электронным библиотекам. Это позволяет 
студентам более глубоко изучать историю своей 
страны, анализировать события, участвовать 
в дискуссиях и обмениваться мнениями с каж-
дым, кто разделяет их патриотические взгляды. 
В результате формируются патриотическое со-
знание и единство в гражданском деле [3].

Факторы гражданского патриотического 
воспитания студентов вузов в условиях физ-
культурно-спортивной деятельности существен-
ны и необходимы для формирования граждан-
ского патриотизма. Создание патриотической 

атмосферы, активное использование физкуль-
турно-спортивной деятельности и комплексное 
использование информационных и коммуника-
ционных технологий помогают студентам стать 
активными гражданами своего государства, раз-
вивать чувство гордости за свою страну и содей-
ствуют их гражданской ответственности.

Особенностью гражданского патриотиче-
ского воспитания студентов вузов в условиях 
физкультурно-спортивной деятельности явля-
ется то, что спорт способен воодушевить и объ-
единить студентов в рамках командной работы. 
Практикуются не только индивидуальные тре-
нировки, но и коллективные занятия и сорев-
нования, которые способствуют развитию духа 
соперничества, спортивных навыков, лидерских 
качеств и сознательного отношения к своей  
команде и стране [4].

В рамках физкультурно-спортивной дея- 
тельности происходит формирование у студен-
тов чувства ответственности и патриотизма по 
отношению к своей стране. Они учатся ценить 
и уважать национальные символы, знакомятся 
с историей своей страны, ее достижениями и 
героями. Физическая активность, которая при-
сутствует в спортивной практике, способствует 
укреплению здоровья студентов, что является 
важным звеном в создании стабильного и силь-
ного гражданского общества.

Не менее важным аспектом при граждан-
ском патриотическом воспитании студентов 
вузов является развитие социальной ответствен-
ности. Физкультурно-спортивная деятельность 
способствует установлению и поддержанию 
здоровых взаимоотношений между студента-
ми, формирует навыки коллективной работы, 
сотрудничества и взаимопомощи. В результа-
те студенты понимают важность своей роли в 
обществе и становятся активными участника-
ми его развития, способными принимать ответ-
ственность за судьбу своей страны [5].

В 2023 году нами было проведено социоло-
гическое исследование, респондентами которо-
го стали 50 студентов 1–3 курсов Казанского го-
сударственного энергетического университета, с 
целью выяснить, достаточно ли хорошо в вузе 
развито формирование гражданского патриоти-
ческого воспитания студентов. Для этого был 
проведен соответствующий опрос (рис. 1).

Согласно данным, показанным на рис. 1, 
следует, что в целом в КГЭУ формирование 
гражданско-патриотического воспитания среди 
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студентов развито достаточно хорошо, так от-
ветили 37 % студентов; недостаточно хорошо –  
12 %; есть к чему стремиться – 23 %; затрудни-
лись с ответом 28% студентов.

Также мы узнали, считают ли студенты, что 
физическая культура способствует формирова-
нию патриотизма у студентов (рис. 2).

Из рис. 2 следует, что: 50 % считают, что 
физическая культура действительно способ-
ствует развитию патриотизма у студентов; 35 % 
студентов так не считают; 15 % затруднились с 
ответом.

Заключение 

Таким образом, физкультурно-спортивная 
деятельность вузов играет важную роль в граж-
данском патриотическом воспитании студентов. 
Она помогает формированию у них граждан-
ской позиции, уважения к своей стране и нацио-
нальным ценностям, развитию здоровья и соци-
альной ответственности. Положительный опыт 
данного вида воспитания должен быть сохранен 
и расширен для достижения наилучших резуль-
татов в гражданском развитии молодежи. 

Рис. 1. Как Вы считаете, достаточно ли хорошо в Вашем вузе развито  
формирование гражданско-патриотического воспитания среди студентов?

Рис. 2. Считаете ли Вы, что физическая культура способствует формированию патриотизма среди студентов?
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У СТУДЕНТОВ В КОНТЕКСТЕ ГРАЖДАНСКО-

ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ

Ключевые слова: студенты; профессиональ-
ное выгорание; гражданско-патриотическое вос-
питание; физическая активность; стресс; психи-
ческое здоровье; учебный процесс. 

Аннотация: Статья рассматривает исполь-
зование физической активности в учебном про-
цессе для снижения стресса и предотвращения 
профессионального выгорания у студентов. 
Практические аспекты включают физические 
перерывы, спортивные мероприятия и оборудо-
вание фитнес-зон. Также обсуждается важность 
интеграции морально-патриотической повестки 
в контекст физической активности с акцентом 
на формирование национальной идентичности 
и укрепление национальной безопасности. Ре-
зультаты исследования подчеркивают важность 
этого подхода для развития студентов и их вкла-
да в будущее государства. Цель научного иссле-
дования в данной статье заключается в изучении 
возможности использования физической актив-
ности и спортивных мероприятий для сниже-
ния стресса у студентов и предотвращения про-
фессионального выгорания. Также исследуется 
влияние интеграции морально-патриотической 
повестки в контекст физической активности на 
формирование национальной идентичности и 
укрепление национальной безопасности. 

Введение

Исследования подтверждают, что физи-
ческая активность помогает справляться со 
стрессом, улучшает эмоциональное состояние 
и повышает устойчивость к негативу. Введение 

физической активности в учебный процесс че-
рез перерывы, спортивные мероприятия и клу-
бы, а также создание фитнес-зон на кампусе 
способствуют формированию здорового образа 
жизни среди студентов. 

Учебные учреждения должны обеспечи-
вать мониторинг и поддержку, а также внедрять 
инновационные образовательные программы, 
интегрированные с физической активностью, 
чтобы создать уникальную среду для разви-
тия студентов. Физическая активность также 
играет важную роль в национальной стратегии 
развития и в формировании гражданской иден- 
тичности. 

Государственная поддержка, образование о 
национальном наследии через физическую ак-
тивность, спортивные соревнования и кампании 
по здоровому образу жизни становятся важны-
ми элементами для личного развития студентов 
и национального благосостояния. Введение фи-
зической активности в студенческую жизнь ста-
новится неотъемлемым элементом успешного 
образования и формирования устойчивого, здо-
рового и патриотичного поколения граждан.

Профессиональное выгорание среди студен-
тов является серьезной проблемой, вызванной 
хроническим физическим и эмоциональным 
утомлением в учебной среде. Высокая конкурен-
ция, учебная нагрузка и социальное давление 
могут привести к этому состоянию, вредя обще-
му благосостоянию студентов. 

Физическая активность является эффектив-
ным средством снижения стресса и предотвраще-
ния профессионального выгорания. Регулярные 
занятия помогают справиться с напряжением, 
улучшают психологическую устойчивость и на-
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строение. Также физическая активность помо-
гает расслабиться, снять стресс и восстановить 
физический и эмоциональный баланс.

Исследования подтверждают, что физиче-
ская активность улучшает когнитивные функ-
ции, важные для успешной учебы. Интеграция 
физической активности в рутину студентов спо-
собствует их умению справляться с учебными 
вызовами. Таким образом, физическая актив-
ность играет важную роль в стратегии предот-
вращения профессионального выгорания, соз-
давая поддерживающую обучающую среду и 
способствуя формированию здорового образа 
жизни будущих профессионалов. 

Практические аспекты внедрения  
физической активности в учебный процесс

Введение физических перерывов между за-
нятиями, организация спортивных мероприятий 
и клубов, установка фитнес-площадок на кампу-
се, мониторинг активности студентов, разработ-
ка интерактивных образовательных программ, 
партнерство с фитнес-индустрией и менторская 
программа – все это способы поощрения физи-
ческой активности студентов.

Эти практические шаги поддерживают сту-
денческое здоровье, предотвращают профессио-
нальное выгорание и способствуют общему бла-
госостоянию в учебных учреждениях. 

Гражданско-патриотический контекст  
внедрения физической активности  

в студенческую жизнь 

Поддержка физической активности среди 
студентов укрепляет национальную идентич-
ность, является важной частью государственной 
стратегии национальной безопасности, способ-
ствует патриотическому образованию и укреп- 
ляет чувство национального единства через ор-
ганизацию спортивных соревнований между ву-
зами. Важную роль играют также государствен-
ные кампании повышения осведомленности о 

физической активности.
Гражданско-патриотический подход к фи-

зической активности в студенческой жизни под-
черкивает ее роль в формировании не только 
здоровых и активных граждан, но и националь-
ной гармонии и государственной стабильности.

Государственная поддержка и образование

Государственная поддержка спортивных 
мероприятий включает финансирование орга-
низации соревнований, тренировок и создание 
специализированных спортивных объектов, та-
ких как фитнес-центры и открытые площадки. 
Также предоставляются субсидии спортивным 
клубам, интегрируется физическая активность 
в образовательные программы и проводятся ин-
формационные кампании о важности здорового 
образа жизни. Государство также поддерживает 
научные исследования о влиянии физической 
активности на здоровье и успех студентов.

Государственная поддержка создает финан-
совые возможности, инфраструктуру, образо-
вательные программы и научные исследования 
для физической активности в студенческой сре-
де, что является ключевым элементом нацио-
нальной стратегии развития. Это способствует 
стимулированию студентов к физической актив-
ности и формированию здорового общества.

Заключение

По итогам исследования были получены 
следующие данные.

Внедрение физической активности в сту-
денческую жизнь не только имеет физические 
выгоды, но и оказывает положительное влияние 
на здоровье, академические успехи, профессио-
нальное благополучие и национальное развитие. 
Для эффективного внедрения таких инициатив 
необходимо сотрудничество образовательных 
институтов, государства и общества в целом, 
чтобы создать подходящую среду, где студенты 
могут расти и вносить свой вклад в будущее.

Список литературы

1. Костенко, Е.П. Современные тренды в управлении персоналом: отечественный и зарубеж-
ный опыт / Е.П. Костенко // Journal of economic regulation (Вопросы регулирования экономики). – 
2018. – Т. 9. – № 4. – С. 107–123.

2. Худова, И.Ю. «Выгорание» у медицинских работников: диагностика, лечение, особенности 
в эпоху COVID-19 / И.Ю. Худова, Г.Э. Улумбекова // ОРГЗДРАВ: Новости. Мнения. Обучение. Вест-



93

ГЛОБАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ № 1(154) 2024
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА

ник ВШОУЗ. – 2021. – № 1(23). – С. 42–62.
3. Аверин, А. Совершенствование механизмов управления спортивной инфраструктурой и 

спортивными сооружениями города Владивосток: проблемы и перспективы / А. Аверин, Ю. Ивано-
ва, Д. Микрюкова // MOKSLAS IR PRAKTIKA: AKTUALIJOS IR PERSPEKTYVOS. – 2020.

4. Логвиненко, А.А. Использование танцевальных направлений на занятиях физической куль-
турой в техническом вузе / А.А. Логвиненко // Молодежь и научно-технический прогресс. – 2021.

5. Кривоногов, А.Д. Модель гражданско-патриотического воспитания студентов на дисципли-
нах здоровьесберегающего цикла с использованием информационных технологий / А.Д. Кривоно-
гов, Р.С. Наговицин // Вестник Казанского государственного университета культуры и искусств. – 
Казань, 2022. – № 4. – С. 31–35.

 
References

1. Kostenko, E.P. Sovremennye trendy v upravlenii personalom: otechestvennyi i zarubezhnyi opyt /  
E.P. Kostenko // Journal of economic regulation (Voprosy regulirovaniia ekonomiki). – 2018. – T. 9. –  
№ 4. – S. 107–123.

2. Khudova, I.Iu. «Vygoranie» u meditcinskikh rabotnikov: diagnostika, lechenie, osobennosti v 
epokhu COVID-19 / I.Iu. Khudova, G.E. Ulumbekova // ORGZDRAV: Novosti. Mneniia. Obuchenie. 
Vestnik VShOUZ. – 2021. – № 1(23). – S. 42–62.

3. Averin, A. Sovershenstvovanie mekhanizmov upravleniia sportivnoi infrastrukturoi i sportivnymi 
sooruzheniiami goroda Vladivostok: problemy i perspektivy / A. Averin, Iu. Ivanova, D. Mikriukova // 
MOKSLAS IR PRAKTIKA: AKTUALIJOS IR PERSPEKTYVOS. – 2020.

4. Logvinenko, A.A. Ispolzovanie tantcevalnykh napravlenii na zaniatiiakh fizicheskoi kulturoi v 
tekhnicheskom vuze / A.A. Logvinenko // Molodezh i nauchno-tekhnicheskii progress. – 2021.

5. Krivonogov, A.D. Model grazhdansko-patrioticheskogo vospitaniia studentov na distciplinakh 
zdorovesberegaiushchego tcikla s ispolzovaniem informatcionnykh tekhnologii / A.D. Krivonogov,  
R.S. Nagovitcin // Vestnik Kazanskogo gosudarstvennogo universiteta kultury i iskusstv. – Kazan, 2022. – 
№ 4. – S. 31–35.

 
© А.Д. Кривоногов, 2024



94

GLOBAL SCIENTIFIC POTENTIAL№ 1(154) 2024
PHYSICAL CULTURE AND PROFESSIONAL PHYSICAL TRAINING

УДК 378.14 

Н.А. ПАРШИНА, В.В. ТИМОШИН, С.В. БАКУЛИН, Е.А. ШУНЯЕВА 

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

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ БУДУЩИХ  
УЧИТЕЛЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ  

О ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕМ  
ПОВЕДЕНИИ ШКОЛЬНИКОВ 

Ключевые слова: здоровье; здоровьесбере-
гающее поведение; дети школьного возраста; 
будущий учитель физической культуры.

Аннотация: Цель работы состоит в раскры-
тии представлений будущих учителей физиче-
ской культуры о здоровьесберегающем поведе-
нии школьников. В научной статье решаются 
следующие педагогические задачи: рассмотреть 
аксиологические аспекты деятельности учителя 
физической культуры; раскрыть субъектную по-
зицию студентов к формированию здоровьесбе-
регающего поведения у школьников; определить 
направления интенсификации здоровьесберега-
ющей деятельности в школе. Для решения по-
ставленных задач использовались методы тео-
ретического уровня (анализ психологической и 
педагогической литературы, синтез, сравнение, 
систематизация), эмпирического уровня (анке-
тирование), количественные методы обработ-
ки результатов. Гипотеза исследования: сфор-
мированные представления будущих учителей 
физической культуры о здоровьесберегающем 
поведении школьников обеспечивают эффек-
тивность его транслирования в образовательном 
процессе. Результаты исследования: аргумен-
тирована точка зрения о роли сформированных 
представлений будущих учителей физической 
культуры в эффективности будущей профес- 
сиональной деятельности. 

В современных реалиях сохранение и  
укрепление здоровья населения является зна-
чимым вектором общественного развития. Осо-
бого внимания заслуживает решение указанной 

проблемы у подрастающего поколения, о чем 
свидетельствуют статистические данные о забо-
леваемости детей школьного возраста. 

Ухудшению состояния здоровья школьни-
ков содействовала вынужденная изоляция, свя-
занная с распространением новой коронавирус-
ной инфекции, содействующая формированию 
новой модели, а в последующем и стереотипа 
гиподинамичного поведения.

Возникает объективная необходимость в 
приобщении детей школьного возраста к здоро-
вому и безопасному образу жизни. Важная роль 
в решении данного вопроса отводится учителю 
физической культуры, который олицетворяет 
культуру здоровья и формирует положительное 
отношение подрастающего поколения к важней-
шим здоровьесберегающим аспектам жизни че-
ловека [3].

Фундамент готовности к формированию и 
транслированию здоровьесберегающего пове-
дения закладывается в высшей школе, обеспе-
чивая результативное решение профессиональ-
но значимых задач в будущей педагогической 
деятельности, а качество подготовки определя-
ется сформированными представлениями о здо- 
ровьесберегающей деятельности [1; 2].

Вышеизложенные факты обусловили необ-
ходимость проведения опытно-эксперименталь-
ного исследования, в котором приняли участие 
56 студентов факультета физической культуры 
4–5 курсов, обучающихся по направлению под-
готовки 44.03.05 «Педагогическое образование 
(с двумя профилями подготовки)», по профилям 
«Физическая культура», «Безопасность жизне-
деятельности» Мордовского государственного 
педагогического университета имени М.Е. Ев- 
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севьева. В качестве инструментария для опре-
деления представлений студентов о специфике 
формирования здоровьесберегающего поведе-
ния предлагалась авторская анкета, включаю-
щая 10 вопросов закрытого типа. Представим 
полученные данные по методике.

В ответах на вопрос об определении уров-
ня значимости авторитета учителя физической 
культуры в формировании у обучающихся цен-
ностного отношения к здоровью большая часть 
опрошенных (69,7 %) указали на его высокий 
уровень (рис. 1), что определяет понимание 
студентами роли морального статуса и его вли-
яния на аксиологические аспекты деятельности 
школьников. 

Следующий вопрос анкеты предпола-
гал определение оптимального соотношения 
урочной и внеурочной форм обучения, обе-
спечивающих улучшение состояния здоровья 
обучающихся. Так, наиболее эффективными 
будущие учителя физической культуры считают 
соотношения: 40 % урочная и 60 % внеурочная  
(21,4 %); 30 % урочная и 70 % внеурочная  
(25 %) (рис. 2). Большинство студентов осозна-
ют необходимость расширения спектра двига-
тельной активности через интеграцию урочной 

и внеурочной форм, отдавая при этом приори-
тетное значение во временном аспекте сред-
ствам внеурочной деятельности.

Третий вопрос был направлен на выявление 
наиболее эффективных здоровьеориентирован-
ных форм внеурочной деятельности. Студентам 
предлагалось представить не более 3 ответов, 
по которым получены следующие результаты. 
Более 70 % респондентов указали спортивную 
секцию. 60,7 % студентов отметили в качестве 
значимой формы занятия физкультурно-оздоро-
вительной направленности. Для 55,3 % испы-
туемых приоритетными оказались спортивные 
соревнования (рис. 3). В целом студенты опери-
руют знаниями форм внеурочной деятельности, 
отдавая при этом предпочтение традиционным 
способам ее организации.

Следующий вопрос позволил выявить ос-
новные барьеры, препятствующие здоровьесбе-
регающему поведению школьников. Студентам 
также предлагалось указать не более 3 ответов. 
Так, по мнению респондентов, наиболее значи-
мыми барьерами являются: отсутствие мотива-
ции (60,7 %) и самодисциплины (58,9 %), а так-
же недостаток времени (48,2 %) (рис. 4).

На вопрос касательно ранжирования форм 

Рис. 1. Значение авторитета учителя физической культуры  
в формировании ценностного отношения к здоровью 

Рис. 2. Оптимальное соотношение урочной и внеурочной форм обучения
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и технологий обучения, обеспечивающих сохра-
нение здоровья школьников, студенты выска-
зались следующим образом. Для большинства 
респондентов значимыми являются фитнес-тех-
нологии (21,4 %), технологии контроля и управ-
ления здоровьем (14,3 %) и спортизированные 
формы физического воспитания (14,3 %). Су-
щественным является то, что будущие учителя 
предлагают способы конструирования образо-
вательного процесса с учетом актуальных тен-
денций и требований современного общества, 
в числе которых – включение нетрадиционных 
видов спорта, а также функционально-цифрово-
го двоеборья (рис. 5).

Шестой вопрос позволил оценить влия-
ние цифровизации на здоровье школьников. 
Большая часть будущих учителей физической 

культуры отмечают ее отрицательное влияние  
(88 %), что позволяет сделать вывод о понимании 
необходимости целенаправленного включения 
школьников в различные формы двигательной 
активности в условиях цифровой трансформа-
ции (рис. 6).

На следующий вопрос, который предпо-
лагал ранжирование цифровых инструментов 
сохранения здоровья школьников в порядке 
значимости, респонденты в качестве первосте-
пенных отразили мобильные приложения (22 %) 
и устройства контроля и управления здоровьем 
(20 %), принимая во внимание их наибольшую 
распространенность и востребованность в моло-
дежной среде (рис. 7).

Следующий вопрос позволил оценить каче-
ство подготовки будущих учителей физической 

Рис. 4. Барьеры здоровьесберегающего поведения школьников

Рис. 3. Эффективные здоровьеориентированные формы внеурочной деятельности
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культуры к здоровьесберегающей деятельности. 
Более 65 % будущих учителей физической куль-
туры отмечают ее высокий уровень, почти 30 % 
опрошенных – уровень выше среднего (рис. 8).

Девятый вопрос, предполагающий само- 
оценку уровня владения здоровьесберегающи-
ми технологиями, позволил сделать вывод о пре-
обладании студентов с уровнем владения здо- 
ровьесберегающими технологиями выше сред-
него (46,4 %) (рис. 9).

Вместе с тем более четверти респонден-
тов (28,4 %) оценивают собственный уровень 
как средний и ниже среднего, что говорит о не-
обходимости актуализации знаний здоровье- 
сберегающего аспекта будущей профессиональ-

ной деятельности.
Заключительный вопрос позволил опреде-

лить наиболее эффективные направления в фор-
мировании здоровьесберегающего поведения у 
школьников, в числе которых: расширение форм 
внеурочной деятельности (55,3 %), усиление мо-
ниторинга здоровья учащихся (46,4 %). Особую 
ценность представляет направление реализации 
наставничества, что определяет понимание здо-
ровьесберегающей деятельности как целена-
правленного процесса по построению индиви-
дуальной здоровьесберегающей траектории и 
сопровождению обучающихся (рис. 10).

Таким образом, проведенный эксперимент 
позволяет сделать вывод о сформированных у 

Рис. 5. Формы и технологии обучения, обеспечивающие сохранение здоровья школьников

Рис. 6. Влияние цифровизации на здоровье школьников

Рис. 7. Ранжирование цифровых инструментов сохранения здоровья школьников
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будущих учителей физической культуры пред-
ставлениях о структуре и содержании здо- 
ровьесберегающей деятельности школьников. 
Студенты раскрывают ценностно-смысловые 
характеристики, особенности конструирования 
образовательного процесса здоровьесберегаю-

щей направленности, определяют направления 
интенсификации здоровьесберегающей дея-
тельности. Вместе с тем полученные данные 
предопределяют необходимость актуализации 
знаний здоровьесберегающего аспекта будущей 
профессиональной деятельности. 

Работа проводилась в рамках гранта на проведение научно-исследовательских работ по при-
оритетным направлениям научной деятельности вузов-партнеров по сетевому взаимодействию 
(ЧГПУ и МГПУ) по теме «Технологические основы формирования здоровьесберегающего поведения 
студентов педагогического вуза».

Рис. 8. Оценка качества подготовки будущих учителей  
физической культуры к здоровьесберегающей деятельности

Рис. 9. Уровень владения здоровьесберегающими технологиями

Рис. 10. Эффективные направления формирования здоровьесберегающего поведения у школьников
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ПОЛИТИЧЕСКИЙ КОНТЕКСТ СПОРТИВНО-
ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Ключевые слова: спортивно-оздоровитель-
ная деятельность; страны третьего мира; поли-
тическая составляющая; физические практики; 
политическая составляющая; культурное на-
следие; прагматическая мотивация; творческая 
мотивация; естественный баланс; политическая 
структура общества; альтернативные уровни 
энергетического обеспечения общества. 

Аннотация: Цель работы состоит в опре-
делении уровня взаимодействия спорта и по-
литической составляющей общества. В научной 
статье решаются следующие педагогические 
задачи: представить примеры задействова-
ния политических механизмов для влияния на  
спортивно-соревновательную практику; пока-
зать факты обретения политической значимо- 
сти отдельных государств благодаря спортив-
ным успехам на международных соревнованиях; 
установить невозможность существования соци-
ально-антропогенной атрибутики за пределами 
политической составляющей. Для решения по-
ставленных задач использовались общенаучные 
методы: анализ философской, психологической 
и педагогической литературы, синтез основных 
идей, индукция, дедукция, сравнение, сопостав-
ление и обобщение. Гипотеза исследования: 
достижение позитивного эффекта от взаимо-
действия спорта и политической составляющей 
общества возможно при условии гармоничного 
внедрения гуманистических принципов спор-
тивного соперничества в политическую кон-
струкцию общества. Результаты исследования: 
аргументирована позиция гармоничного взаи-
модействия физической культуры и спорта с по-
литической рефлексией общества при условии 
их развития в рамках творческой мотивации. 

На современном этапе развития физиче-
ской культуры и спорта часто возникают ситу-
ации, ставящие под вопрос саму суть и смысл 
спортивно-соревновательного соперничества. 
Одним из таких моментов является использова-
ние политического давления как механизма до-
стижения целей на спортивной арене. В связи 
с этим в качестве контраргумента на подобные 
действия начинает появляться мнение, что спорт 
должен быть вне политики, и никакие политиче-
ские противостояния не должны вмешиваться в 
борьбу за спортивное первенство. 

Конечно, это мнение имеет логическое  
обоснование, особенно когда мы являемся сви-
детелями несправедливого отношения к россий-
ским спортсменам, вынужденным выступать 
на крупных международных соревнованиях без 
своей национальной символики и гимна. Более 
того, во многих видах спорта российские ат-
леты вообще лишились права выступления на 
соревнованиях из-за проведения специальной 
военной операции. Суть этих несправедливых 
решений международных спортивных чинов-
ников заключается в том, что в аналогичных 
ситуациях, когда армии коллективного Запада 
вторгались в Ирак, Афганистан, Ливию, не было 
никаких претензий к спортсменам из США, Ве-
ликобритании или Франции [4]. Тем не менее  
нельзя утверждать, что спорт и политика долж-
ны абсолютно не касаться друг друга. Приведен-
ный выше пример обращает внимание на отри-
цательное взаимодействие спорта и политики, 
есть и совершенно противоположные примеры, 
когда спорт, вмешиваясь в политику, успешно 
решал вопросы политического противостояния 
как раз в положительную сторону. 

В качестве примера можно вспомнить акт 
прекращения военных действий на время про-
ведения древнегреческих Олимпиад. Также 
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существует гипотеза возникновения олимпий-
ских игр как альтернативы военным способам 
разрешения конфликтов между греческими по-
лисами. На определенном историческом этапе 
слишком частые войны стали приводить в упа-
док экономическое хозяйство Древней Греции, 
а политических противоречий не становилось 
меньше. Тогда правителями городов-государств 
было принято решение разрешать эти противо-
речия не в военном противостоянии, а в спор-
тивном. Были выбраны те физические практики, 
которые являлись наиболее востребованными в 
сражении (бег, борьба, кулачный бой, метание 
копья и диска и т.д.), но все это не должно было 
быть направлено на прямое физическое уничто-
жение противника. Конечно, не было никаких 
гарантий, что проигравшая спортивное состяза-
ние сторона сдержит этот договор и не начнет 
настоящую войну. Тогда было решено скреплять 
принятое соглашение священной клятвой перед 
олимпийскими богами, именно отсюда берет 
свое начало сакральная составляющая олимпий-
ских состязаний.

Продолжая античную тему, можно об-
ратиться к труду древнегреческого философа 
Аристотеля «Никомахова этика», где автор фор-
мулирует идею о безоговорочном превалиро-
вании государственных интересов над всеми 
остальными [2]. Согласно ей, все формы антро-
погенной деятельности, включая образование, 
культуру, в том числе и спорт, должны констру-
ироваться в контексте запросов государственной 
политики. Этот факт, отмеченный Аристотелем, 
уже свидетельствует о том, что вне политики не 
может существовать ни одно общественное яв-
ление и ни один общественный процесс, то же 
самое относится и к спорту. 

Можно привести еще пример позитивно-
го вмешательства спорта в политическую со-
ставляющую общества – это укрепление имид-
жа той или иной страны на международной 
арене. В финале чемпионата мира по футболу  
2022 года между сборными Аргентины и Фран-
ции победу одержала команда Аргентины, стра-
ны, которая по своим экономическим и куль-
турно-социальным показателям значительно 
уступает Франции. Тем не менее за счет этой 
победы, да и вообще за счет своих суммарных 
успехов на футбольном поприще Аргентина –  
не менее известное государство на междуна-
родной арене, чем более высокоразвитые стра-
ны. Существует еще множество примеров, когда 

мы узнавали о странах третьего мира благодаря 
успехам их спортсменов на международных со-
ревнованиях (стайеры из Эфиопии, футболисты 
из Камеруна, борцы вольного стиля из Ирана). 
Вспомним, какое пристальное внимание уделя-
лось подготовке советских спортсменов, и ка-
кой позитивный резонанс был в мире после их 
триумфального дебюта на летней Олимпиаде 
в Хельсинки. Конечно, СССР после победы во 
Второй мировой войне и так обладал колоссаль-
ным авторитетом, но успехи в мировом спорте 
значительно способствовали его дальнейшему 
укреплению. 

Все эти примеры свидетельствуют о том, 
что политическая составляющая в спорте при-
сутствовала всегда, проблема в том, какой кон-
текст она представляет: позитивный или не-
гативный. Качество контекста, в свою очередь, 
зависит от того, какая мотивация присутствует в  
спортивно-физкультурной деятельности. Моти-
вация может быть прагматическая и творческая 
[3]. Прагматическая ориентируется на есте-
ственную целесообразность нашего существо-
вания, но проблема заключается в том, что мы 
не легитимированы в пространстве естествен-
ных отношений. Все субъекты животного мира, 
кроме человека, обеспечивают свой жизненный 
процесс только за счет средств и качеств, запро-
граммированных природой. Они передаются из 
поколения в поколение благодаря механизму 
генетической информации и находятся в состо-
янии естественного баланса с природой. Такие 
взаимоотношения не наносят глобального ущер-
ба существованию планеты. 

У нас подобные средства и качества отсут-
ствуют, мы вынуждены прибегать к дополни-
тельному энергетическому ресурсу в виде ору-
дий труда, средств теплорегуляции и т.д. Все это 
требует отдельных энергетических источников, 
которые мы начинаем безвозвратно брать у при-
роды, соответственно, убавляя общий энерге-
тический потенциал планеты. Таким образом, 
можно сказать, что прагматическая ориентация 
не только спортивной, но и глобальной деятель-
ности человечества может существовать толь-
ко за счет дополнительных энергетических ре-
сурсов, истощающих планету [1]. Выходом из 
создавшегося положения может стать только 
разворот мотивационной составляющей в сто-
рону творческой активности личности, которая 
ставит перед собой цель постоянного построе-
ния вариантов отличия нашей антропогенной 
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реальности от действительности естественно-
прагматической направленности. Это построе-
ние происходило на протяжении всей истории 
существования общества. Более того, именно 
оно гарантирует нам шанс на выживание после-
дующих поколений. 

Суть любого творческого решения состоит 
в том, что человеку в этом процессе доставля-
ет удовольствие не прагматическая выгода, а 
осознание себя и своей роли в уникальности 
этого решения, это, прежде всего, чувство мо-
рального и эмоционального удовлетворения от 
новизны сделанного и созданного. Только по-
добный подход к деятельности способен созда-
вать принципиально новые формы взаимодей-
ствия человека с природой и, соответственно, 
альтернативные уровни энергетического обе-
спечения общества. Существование только на 
одном уровне не может продолжаться посто-
янно, это в конечном итоге истощит ресурсы 
планеты и сделает невозможной нашу жизне- 
деятельность.

Возвращаясь к теме взаимоотношений спор-
та и политики, необходимо отметить, что сегод-
няшний кризис этих взаимоотношений диктует-
ся превалированием прагматической мотивации  
как в общей структуре общественной деятель-
ности, так и непосредственно в спорте. Эта ори-
ентация на материальные запросы заставляет не 
сомневаться в выборе средств для достижения 
победы, которые часто ничего общего не имеют 
с моральными и этическими принципами. От-

сюда и следуют примеры нечестного соперниче-
ства, желание устранения своих потенциальных 
соперников путем использования механизмов 
политической власти. Именно поэтому сегод-
няшние прецеденты взаимодействия политики и 
спорта носят ярко выраженный негативный кон-
текст. Обратная ситуация, когда влияние спорта 
имеет положительное воздействие на политиче-
скую структуру общества, будет возможна лишь 
в случае переориентирования мотивационного 
вектора в сторону творческой активности лич-
ности. Если более конкретизировать пример 
такой творчески ориентированной мотивации в 
спорте, то в повседневном тренировочном про-
цессе она должна быть направлена не только на 
спорт высших достижений, но и на воспитание 
в начинающих спортсменах стремления твор-
ческого изменения действительности. На спор-
тивный олимп взойдут лишь единицы, а осталь-
ные занимающиеся, также замотивированные 
на результат, но не достигшие его, окажутся в 
зоне психологического дискомфорта, что отри-
цательно скажется на их дальнейшем жизнен-
ном пути. Наставник в спорте должен формиро-
вать, прежде всего, понимание того, что если у 
воспитанника не будет высоких результатов, то 
спорт поможет развить качества, необходимые 
личности для творческого осмысления действи-
тельности. Возможно, тогда мы явимся свидете-
лями разрешения политических конфликтов на 
аренах спортивных соревнований, а не на полях  
сражений.  

Работа проводилась в рамках гранта на проведение научно-исследовательских работ по при-
оритетным направлениям научной деятельности вузов-партнеров по сетевому взаимодействию 
(ЧГПУ и МГПУ) по теме «Технологические основы формирования здоровьесберегающего поведения 
студентов педагогического вуза».

Список литературы

1. Кара-Мурза, С.Г. Манипуляция сознания : учебник / С.Г. Кара-Мурза. – Москва : Родина, 
2019. – 432 с.

2. Аристотель. Никомахова этика / Аристотель. – Москва; Берлин : Директ‐Медиа,  
2020. – 222 с. 

3. Тимошин, В.В. Социально-философский анализ специфики физической культуры и спорта /  
В.В. Тимошин, Н.А. Паршина, С.В. Бусарова, Е.А. Шуняева // Перспективы науки. – Тамбов : 
ТМБпринт. – 2021. – № 1(136). – С. 79–82.

4. Шуляпов, Р.В. История внешней политики России с 2014 г. / Р.В. Шуляпов // Гуманитарные 
науки и образование. – 2021. – Т. 12. – № 2(46). – С. 140–147.

 



103

ГЛОБАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ № 1(154) 2024
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА

References

1. Kara-Murza, S.G. Manipuliatciia soznaniia : uchebnik / S.G. Kara-Murza. – Moskva : Rodina, 
2019. – 432 s.

2. Aristotel. Nikomakhova etika / Aristotel. – Moskva; Berlin : Direkt‐Media, 2020. – 222 s. 
3. Timoshin, V.V. Sotcialno-filosofskii analiz spetcifiki fizicheskoi kultury i sporta / V.V. Timoshin, 

N.A. Parshina, S.V. Busarova, E.A. Shuniaeva // Perspektivy nauki. – Tambov : TMBprint. – 2021. –  
№ 1(136). – S. 79–82.

4. Shuliapov, R.V. Istoriia vneshnei politiki Rossii s 2014 g. / R.V. Shuliapov // Gumanitarnye nauki 
i obrazovanie. – 2021. – T. 12. – № 2(46). – S. 140–147.

 
© В.В. Тимошин, Н.А. Паршина, Н.А. Ломакина, А.А. Солдатова, 2024



104

GLOBAL SCIENTIFIC POTENTIAL№ 1(154) 2024
PHYSICAL CULTURE AND PROFESSIONAL PHYSICAL TRAINING

УДК 1:796.011.1(045) 

В.В. ТИМОШИН, С.В. БАКУЛИН, М.А. ПЛАКСИНА

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

РАЗВИТИЕ КОГНИТИВНОГО ПОТЕНЦИАЛА СТУДЕНТА 
ПОСРЕДСТВОМ ФИЗИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ

Ключевые слова: физическая культура и 
спорт; когнитивная рефлексия; история чело-
вечества; когнитивная активность; профессио-
нальная деятельность; олимпийское движение; 
рационально-прагматические средства; когни-
тивный потенциал человека; физическая актив-
ность; когнитивная рефлексия общества.

Аннотация: Цель работы состоит в установ-
лении связи когнитивного потенциала личности 
с процессом физического совершенства. В на-
учной статье решаются следующие педагогиче-
ские задачи: определить связь физической актив-
ности личности с ее когнитивным потенциалом 
на различных этапах общественного развития; 
показать первичность физической активности 
во всех сферах деятельности человека; раскрыть 
творческую специфику единства когнитивной и 
физической активности. Для решения постав-
ленных задач использовались общенаучные ме-
тоды: анализ философской, психологической и 
педагогической литературы, синтез основных 
идей, индукция, дедукция, сравнение, сопо-
ставление и обобщение. Гипотеза исследова-
ния: позитивное взаимодействие когнитивного 
и физического потенциала личности возможно 
в рамках ее творческой рефлексии. Результаты 
исследования: аргументирована позиция един-
ства физической и когнитивной активности 
личности на основе творческой реализации ее  
деятельности. 

Формирование у человека когнитивных 
способностей должно опираться на предметно-
чувственную деятельность, в процессе которой 
легче усваиваются знания и умения, осознанно 
появляются навыки счета, измерения, появля-

ется основа ориентировки в когнитивных пред-
ставлениях. С учетом этого их формирование 
должно проводиться не только путем целена-
правленного обучения в ходе непосредственно 
образовательной деятельности, но и в игровой 
форме, на прогулках, в подвижных играх, на 
занятиях физической культурой. Именно фи-
зическая активность является мощным катали-
затором в процессе становления когнитивной 
деятельности человека. Этому феномену есть 
аргументированное объяснение, базирующееся 
на историческом и естественно-научном знании. 

Физическая культура и спорт всегда играли 
заметную роль в пространстве когнитивной реф-
лексии общества и личности. История воспри-
ятия действительности в качестве когнитивного 
феномена отсылает нас в эпоху глубокой древ-
ности, от которой до нас дошли первые опыты 
художественного творчества человека в виде 
рисунков наскальной живописи. Характерно то, 
что на них изображены сцены из охоты и риту-
альных действий, непосредственно связанных с 
ней. В обоих случаях эта графика иллюстрирует 
физическую активность человека, составляю-
щую в то время значительную часть его жизне-
деятельности. 

Следовательно, с начального периода исто-
рии человечества элементы физической культу-
ры были широко представлены в образцах ког-
нитивной деятельности первобытного общества. 
Это было время, когда структура мышления че-
ловека была органично вплетена в содержание 
его физической активности. Люди просчитыва-
ли приблизительное расстояние до животного, 
чтобы соизмерить возможность его поражения 
копьем или стрелой из лука, а в случае неудач-
ной попытки определить возможность спасения 
бегством. Вся мыслительная деятельность или 
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закономерно заканчивалась элементами физи-
ческой активности, или, наоборот, начиналась с 
них. Любой другой вариант попросту отсутство-
вал. Причем интервалы между когнитивной и 
двигательной рефлексией отсутствовали, а часто 
эти виды рефлексии реализовывались в деятель-
ности человека параллельно. 

Соответственно, природа изначально про-
граммировала организм человека на единство 
когнитивной и физической активности. Она не 
просчитывала ситуацию, когда у него появится 
возможность заниматься видами профессио-
нальной деятельности с полным отсутствием 
физической нагрузки, а после, например, работы 
за компьютером удобно расположиться на дива-
не или за столиком в кафе. Возникает вопрос о 
возможности отслеживания развития когнитив-
ного потенциала общества в контексте его физи-
ческого совершенства. 

С развитием производительных сил и рас-
слоением общества на классы начинает наблю-
даться нарушение тождественности между фи-
зической нагрузкой и физической культурой. 
Физическая нагрузка остается уделом эксплуа-
тируемых классов [1]. Они, чтобы прокормить 
себя, вынуждены заниматься тяжелым физиче-
ским трудом, направленным на сельскохозяй-
ственную обработку земли, но эта деятельность 
по своей биомеханической структуре значитель-
но отличается от физической активности перво-
бытных охотников. Их физическая активность 
больше соответствовала физической культуре 
с преобладанием естественно-биологического 
контекста. Труд земледельца имеет в себе мно-
жество действий, не связанных по своему содер-
жанию с естественной структурой двигательной 
активности. Соответственно, эти действия ста-
новятся побочными эффектами профессиональ-
ной деятельности человека, приводящими к воз-
никновению профессиональных заболеваний. 
Так, первыми профессиональными заболева-
ниями земледельцев были сколиозы, артрозы и 
артриты. 

Доказательством этому служат раскопки 
останков первобытных охотников, по костным 
останкам становится заметно, что, хотя средняя 
продолжительность жизни человека была не-
большой, люди не страдали никакими заболева-
ниями, ранняя смерть была результатом стычек 
с дикими зверями на охоте. Изучение костных 
останков людей земледельческих культур пока-
зывает, что продолжительность жизни увеличи-

лась, но начались проблемы с сопутствующими 
заболеваниями, что ухудшило качество жизни 
человека. Правящий класс, наоборот, получил 
возможность заниматься физической активно-
стью вне сопряжения с необходимостью каж-
додневного пропитания. 

Дальнейшее развитие производительных 
сил общества показывает органичное един-
ство развития форм физического совершенства 
и когнитивного потенциала общества. В конце  
XIX века возродилась традиция проведения 
Олимпийских игр, на рубеже веков происходит 
тесная интеграция физической культуры и спор-
та в повседневный быт все большего количества 
людей. Почти одновременно в производитель-
ные процессы человечества широко внедряются 
передовые технологии. Энергию пара заменя-
ет электричество, начинают распространяться 
автомобили [3]. Все это сопровождается гло-
бальными социальными сдвигами. С развити-
ем производительных сил и в ходе социальных 
завоеваний значительная часть общества полу-
чает возможность стремления к физическому 
совершенству, интеллектуальному образованию 
и самореализации в профессиональной деятель-
ности. Подобные позитивные процессы непре-
рывно прослеживаются на протяжении века, и 
лишь в начале XXI века человечество неожи-
данно сталкивается с кризисными явлениями во 
всех сегментах своей деятельности. 

Негативные явления начинают распростра-
няться в олимпийском движении, обозначается 
установка на победу любой ценой, даже путем 
откровенного давления на арбитров и исполь-
зования стимулирующих средств. Заметно за-
медлилось технологическое развитие цивили-
зации. Человечество в основном модернизирует 
уже существующие технологии, но отсутствует 
принципиальная новизна, не меняется энерге-
тическая парадигма, вместо этого широко про-
двигается сомнительная идея зеленой энерге-
тики, показавшая свою несостоятельность в 
последние годы. Из сказанного следует вывод, 
что связь между физической активностью и ког-
нитивным потенциалом человека действитель-
но просматривается, но это взаимодействие на 
самом деле имеет более сложную природу, чем 
простая последовательность смен физической и 
интеллектуальной нагрузки. 

До этого момента мы рассматривали взаи-
модействие физической и когнитивной активно-
сти в контексте рационально-утилитаристской 
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рефлексии деятельности, где конечным итогом 
выступает результат материального эквивален-
та, но это взаимодействие, как и всю совокуп-
ность деятельности, можно рассматривать с точ-
ки зрения творческой реализации личности. В 
этом случае ее материальный эквивалент отой-
дет на второй план, а определяющим будет яв-
ляться понимание своей личной идентификации 
в пространстве творческого изменения действи-
тельности. В этом пространстве человек обре-
тает эмоциональное удовлетворение от чувства 
своего выхода на принципиально новую грань 
своего развития. Даже первобытный охотник во 
время ритуального действия перед охотой испы-
тывал подобное удовлетворение, если ему уда-
валось совершить более дальний бросок копья, 
чем это бывало прежде. Он осознавал, что его 
физические возможности никогда не сравнятся 
с возможностями зверя, на которого он охотится, 
но именно это давало ему шанс увидеть положи-
тельную динамику своего физического потенци-
ала, пусть не совершенного, но зато имеющего 
свойство к самосовершенствованию, и каждая 
его ступень вызывала в сознании чувство глубо-

кого эмоционального удовлетворения. 
Процесс физического преодоления трудно-

стей окружающего мира давал человеку самый 
первый посыл к пониманию своего несовер-
шенства и безнадежности воздействия на дей-
ствительность рационально-прагматическими 
средствами [4]. Именно то обстоятельство, что 
сегодня мы решили действовать этими средства-
ми, привело нас к духовному, культурному и тех-
нологическому кризису. Обеспечить следующий 
этап своего существования мы можем только 
путем творческого изменения существующей 
реальности, снова осознав свою рациональную 
беспомощность, но обретя шанс на творческое 
совершенствование своих ограниченных спо-
собностей по рациональному утверждению себя 
в этом мире [2]. 

Из сказанного следует вывод, что физиче-
ская активность будет содействовать развитию 
когнитивного потенциала человека, если и фи-
зическая активность, и когнитивный потенциал 
будут являться частью творческой рефлексии 
сознания личности, изменяющей окружающую 
действительность. 

Работа проводилась в рамках гранта на проведение научно-исследовательских работ по при-
оритетным направлениям научной деятельности вузов-партнеров по сетевому взаимодействию 
(ЧГПУ и МГПУ) по теме «Технологические основы формирования здоровьесберегающего поведения 
студентов педагогического вуза».

Список литературы

1. Бахтин, М.М. К философии поступка : учебник / М.М. Бахтин. – Киев : Next, 1994. – С. 9–69. 
2. Сударчикова, Л.Г. Проблема оптимизации выученной беспомощности будущих педагогов в 

практико-ориентированной среде вуза / Л.Г. Сударчикова // Гуманитарные науки и образование. – 
2012. – № 4(12). – С. 43–45.

3. Тимошин, В.В. Безопасность и свобода личности в контексте постнеклассической модели 
физического воспитания : монография / В.В. Тимошин, Е.А. Шуняева, С.В. Бусарова, Н.А. Парши-
на. – Саранск : РИЦ МГПУ, 2020. – 106 с. 

4. Шопенгауэр, А. Мир как воля и представление / А. Шопенгауэр; пер. с нем. Ю. Айхенвальда; 
вступит. ст. А. Маркова. – Москва : РИПОЛ классик, 2020. – 616 с.

5. Тимошин, В.В. Социально-философский анализ специфики физической культуры и спорта /  
В.В. Тимошин, Н.А. Паршина, С.В. Бусарова, Е.А. Шуняева // Перспективы науки. – Тамбов : 
ТМБпринт. – 2021. – № 1(136). – С. 79–82.

References

1. Bakhtin, M.M. K filosofii postupka : uchebnik / M.M. Bakhtin. – Kiev : Next, 1994. – S. 9–69. 
2. Sudarchikova, L.G. Problema optimizatcii vyuchennoi bespomoshchnosti budushchikh pedagogov 

v praktiko-orientirovannoi srede vuza / L.G. Sudarchikova // Gumanitarnye nauki i obrazovanie. – 2012. – 
№ 4(12). – S. 43–45.

3. Timoshin, V.V. Bezopasnost i svoboda lichnosti v kontekste postneklassicheskoi modeli fizicheskogo 



107

ГЛОБАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ № 1(154) 2024
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА

vospitaniia : monografiia / V.V. Timoshin, E.A. Shuniaeva, S.V. Busarova, N.A. Parshina. – Saransk : RITc 
MGPU, 2020. – 106 s. 

4. Shopengauer, A. Mir kak volia i predstavlenie / A. Shopengauer; per. s nem. Iu. Aikhenvalda; 
vstupit. st. A. Markova. – Moskva : RIPOL klassik, 2020. – 616 s.

5. Timoshin, V.V. Sotcialno-filosofskii analiz spetcifiki fizicheskoi kultury i sporta / V.V. Timoshin, 
N.A. Parshina, S.V. Busarova, E.A. Shuniaeva // Perspektivy nauki. – Tambov : TMBprint. – 2021. –  
№ 1(136). – S. 79–82.

 
© В.В. Тимошин, С.В. Бакулин, М.А. Плаксина, 2024



108

GLOBAL SCIENTIFIC POTENTIAL№ 1(154) 2024
PHYSICAL CULTURE AND PROFESSIONAL PHYSICAL TRAINING

УДК 796.422:61 

А.Б. ХАБИБУЛЛИН, С.Н. ИЛЬИН

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

ВЛИЯНИЕ СПОРТА НА СОЦИАЛЬНОЕ  
ЗДОРОВЬЕ МОЛОДЕЖИ

Ключевые слова: информационные техноло-
гии; спорт; социальные сети; социальное здоро-
вье; физическое здоровье.

Аннотация: В данной статье рассматрива-
ется важность занятий спортом для молодежи в 
контексте современной цифровой эпохи. Особое 
внимание уделяется влиянию спортивных заня-
тий на социальное здоровье, коммуникативные 
навыки, коллективное сотрудничество, профи-
лактику социальных проблем и формирование 
здорового образа жизни. 

Развитие современных информационных 
технологий занимает все большее место в жизни 
человека. Большинство видов деятельности че-
ловека напрямую связано с продуктами инфор-
мационных технологий. Наибольшим изменени-
ям подвергся такой вид деятельности человека, 
как социальное взаимодействие. С начала раз-
вития и популяризации такого вида технологий, 
как социальные сети, социальное взаимодей-
ствие людей кардинально изменилось. Основ-
ной причиной популярности социальных сетей 
является возможность обмениваться информа-
цией практически мгновенно на огромном рас-
стоянии в любой момент времени. Ограничени-
ем такого вида общения является лишь фактор 
наличия Интернета и принимающего интернет-
сигнала устройства.

Наибольшее влияние социальные сети ока-
зали на молодое поколение людей. Причинами 
этого может являться повышенное возрастное 
желание активного социального взаимодействия 
молодежи друг с другом, высокая адаптивность 
к технологическим изменениям и удобство 
пользования функциями социальных сетей. Из-

за широкого распространения социальных сетей 
во всем мире общение и социальные взаимодей-
ствия человечества вскоре изменились. Новый 
вид социального взаимодействия частично вы-
теснил традиционный метод социального взаи-
модействия из-за своей доступности, удобности 
и большого функционала, предоставляемого со-
циальными сетями.

Несмотря на преимущества общения в со-
циальных сетях, также возникли негативные 
факторы, влияющие на здоровье и жизнь их 
пользователей. Одним из таких факторов яв-
ляется ухудшение зрения из-за чрезмерного 
пользования телефоном и компьютером. Также 
стоит отметить, что из-за долгого пребывания 
в социальных сетях представители молодого 
поколения стали испытывать проблемы с раз-
витием мышечной системы. Это можно объ-
яснить тем фактом, что из-за высокого уровня 
привлекательности социальных сетей молодые 
люди перестали заниматься спортом и физиче-
ской культурой, отдавая предпочтение социаль-
ным сетям как виду досуга [1]. Наибольшее не-
гативное влияние социальные сети оказали на 
социальное здоровье представителей молодежи. 
Социальное здоровье – это состояние благопо-
лучия индивида в его социальной среде. Оно 
охватывает такие аспекты, как социальная под-
держка, взаимодействие с окружающими, воз-
можности для общения и развития, адекватные 
условия жизни и работы, доступ к медицинским 
услугам и образованию. Причинами такого вли-
яния являются зависимость молодежи от соци-
альных сетей, негативное представление о себе 
и кибербуллинг.

Зависимость от социальных сетей может 
привести к потере продуктивного времени из-за 
постоянного присутствия в них. Люди, страда-
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ющие от зависимости, часто тратят множество 
часов на прокрутку ленты новостей, чтение ком-
ментариев и обновление профилей, вместо того 
чтобы заниматься более ценными и продуктив-
ными делами, такими как учеба, работа, взаи-
модействие в реальной жизни или личностное 
развитие [2]. Эта потеря продуктивного времени 
может негативно сказываться на эмоциональном 
и психологическом благополучии, а также на 
общем качестве жизни.

В современном мире социальные сети явля-
ются отражением личности человека в сети Ин-
тернет. Негативное самопредставление, вызван-
ное социальными сетями, означает, что люди 
могут начать оценивать себя и свою жизнь с точ-
ки зрения представленных в социальных сетях 
идеалов красоты, успеха и счастья. Постоянное 
сравнение своей жизни с «идеальными» жизня-
ми, изображенными в социальных сетях, может 
привести к чувству неудовлетворенности, неуве-
ренности и даже депрессии. Люди могут начать 
сомневаться в своей уникальности и ценности, 
искажая реальное представление о себе под воз-
действием искусственно созданных реалий в со-
циальных сетях.

Кибербуллинг – это форма психологическо-
го насилия, которое совершается через Интернет 
и социальные сети. Он может включать в себя 
угрозы, оскорбления, разглашение личной ин-
формации, вымогательство, фейковые новости 
о человеке и другие формы дискредитации. Ки-
бербуллинг оказывает серьезное воздействие на 
психическое здоровье, вызывая стресс, тревогу, 
депрессию, и в некоторых случаях может при-
вести даже к самоубийству. Молодежь, страда-
ющая от кибербуллинга, может испытывать со-
циальную изоляцию, чувство беспомощности 
и даже посттравматический стресс. Грамотная 
информированность и обучение о том, как пре-
дотвращать и реагировать на кибербуллинг, яв-
ляются ключевыми факторами в борьбе с этой 
проблемой [3].

Результатами чрезмерного пребывания в 
социальных сетях могут быть проблемы со здо-
ровьем, социализацией, отсутствие продуктив-
ности и т.д. В целях решения проблем влияния 
социальных сетей на представителей молодежи 
зачастую применяют занятия спортом. Спорт 
является наиболее полезным и эффективным 
инструментом улучшения социального здоровья 
молодых людей, так как:

– занятия спортом способствуют форми-

рованию здорового образа жизни, что, в свою 
очередь, укрепляет физическое здоровье и по-
могает бороться с возможными заболеваниями;

– участие в спортивных мероприятиях и 
командных играх помогает молодым людям раз-
вивать социальные навыки, такие как командная 
работа, управление конфликтами, лидерство и 
уважение к противнику;

– тренировки для подготовки к соревно-
ваниям по спортивным дисциплинам способ-
ствуют формированию самодисциплины, от-
ветственности и настойчивости, что является 
важным аспектом для социальной адаптации и 
развития уверенности в себе;

– занятия спортом могут способствовать 
расширению социального круга общения, фор-
мированию дружеских связей и уменьшению 
социальной изоляции.

Исследование, проведенное в России, пока-
зало, что существует устойчивая положительная 
связь между доходами людей и вероятностью их 
занятий спортом. Однако связь между уровнем 
дохода и оплатой занятий спортом подтвержде-
на не была. Выяснилось, что высокие доходы и 
наличие спортивной инфраструктуры на месте 
работы или учебы ассоциируются с более высо-
кой вероятностью занятий спортом [4].

По статистике 2024 года, собранной ко-
мандой Федерального проекта «Спорт – норма 
жизни», 54,1 % россиян занимаются спортом. 
Данная тенденция возникла по причине угрозы 
возникновения проблем со здоровьем из-за гло-
бального внедрения продуктов сферы информа-
ционных технологий [5]. Также стоит отметить, 
что работа за компьютером относится к умствен-
ному виду нагрузок. Чрезмерные умственные 
нагрузки без соответствующей компенсирую-
щей физической нагрузки повышают угрозу воз-
никновения таких заболеваний, как депрессия, 
хроническая бессонница, нарушение опорно-
двигательного аппарата и т.д. По этой причине  
спортивный образ жизни является необходимой 
сферой деятельности молодого поколения.

Таким образом, развитие информационных 
технологий изменило порядок жизни и социа-
лизации молодого поколения. По этой причине 
возникло множество проблем, связанных с со-
циальным здоровьем молодежи. Важнейшими 
проблемами, вызванными внедрением социаль-
ных сетей и Интернета, являются зависимость 
от социальных сетей, неверное представление 
о себе, кибербуллинг и проблема социализации. 
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Ввиду данной тенденции спорт является наибо-
лее значимым и эффективным решением данных 
проблем. Спорт позволяет молодому поколению 

социализироваться, вырабатывать важные для 
социального здоровья черты характера, избегать 
проблем со здоровьем и социальной изоляции. 
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Аннотация: Целью данной работы являет-
ся исследование этнографических и иных доку-
ментов по якутской исконной борьбе в период с 
середины XVIII века до середины XX века. Для 
этого провели литературный обзор работ этно-
графов указанного промежутка времени, а также 
поиск документов по данному направлению в на-
циональном архиве Республики Саха (Якутия). 
В статье опубликованы работы исследователей и 
специалистов по якутской исконной борьбе ука-
занного временного отрезка, некоторые из них 
в полном объеме публикуются впервые. Данный 
материал можно использовать в исследовании 
формы и содержания якутской исконной борьбы 
с начала и до середины XX века, для сохранения 
самобытности якутского народа как части мно-
гонациональной Российской Федерации.

Актуальность 

Испокон веков национальные игры народа 
«Caxa», от настольных до конных игр, в своих 
правилах с течением времени претерпели мно-
жество изменений, но в основном остаются вер-
ными своим традиционным корням. Из этого 
множества разнообразных национальных состя-
заний в настоящее время наиболее культивиру-
емыми, судя по количеству проводимых на тер-
ритории Республики соревнований, остались в 
основном четыре вида состязаний, это: якутские 
прыжки; мас-рестлинг; борьба «Хапсагай›; се-
верное многоборье. Эти виды состязаний прош-
ли свои определенные этапы спортизации, по 

итогам которой в данное время входят в реестр 
национальных видов спорта РФ [1].

Методы и организация исследования: ана-
лиз литературных источников и архивных дан-
ных по теме исследования. Анализ провели в 
Северо-Восточном федеральном университете 
имени М.К. Аммосова.

Анализ и результаты исследования 

Спортизация привела к изменению экипи-
ровки, техники и тактики этих четырех видов 
спорта. На наш взгляд, изменения в прыжках в 
основном коснулись экипировки (шиповка, шор-
ты, майка, а до спортизации – без обуви и т.п.), 
в мас-рестлинге – соревновательного инвентаря, 
техники и тактики (ранее перетягивались через 
дверную колоду или плаху, без передвижений во 
время перетягивания). Но больше всего измене-
ний, по нашему мнению, претерпела борьба. В 
настоящее время очень сложно судить о том, как 
боролись предки якутов примерно до начала – 
середины XX века. 

Этому способствует то, что большинство 
исследователей Сибири XVIII–XIX веков в 
своих этнографических работах при описании 
якутской борьбы ограничивались общими сло-
вами в одном-двух предложениях. На данный 
момент мы обнаружили такие описания якут-
ской исконной борьбы в трудах Г.Ф. Миллера,  
И. Яхонтова, Я.И. Линденау, И.И. Биллингса, 
А.Ф. Миддендорфа и В.Л. Серошевского, и их 
работы были подробно рассмотрены в предыду-
щих статьях [5].

Что касается начала – середины XX века, 
найденные нами материалы о якутской борьбе 
свидетельствуют о том, что в ноябре 1926 года 
товарищ И.Д. Баланов по заданию П.А. Ойун-
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ского предоставил Совету физкультуры описа-
ние семи национальных видов: прыжки; бег; 
перетягивание; подтягивание; якутская борьба; 
цыганская борьба; упражнение на равновесие. 

Приводим полный текст описания борь-
бы, который, по-нашему мнению, публикуется  
впервые. 

«Якутская борьба широко распространена 
среди мужского населения. По типу своему близ-
ко сходится с киргизской и вольно-американ-
ской. Два участника мужского пола берутся в 
охват передним поясом и стараются друг друга 
повалить на пол или на землю. Во время борьбы 
разрешаются перехваты, подножки и хватание 
за ноги. Побежденным считается противник, 
коснувшийся земли частью тела или рукой.

Правила борьбы: побежденным считается 
тот, кто коснулся земли или пола одной из ча-
стей своего тела или рук. Правила борьбы точ-
но такие же, как в киргизской борьбе, причем 
разрешается схватка за одну ногу» [7].

Из данного текста следует, что описанная 
И.Д. Балановым якутская борьба относится к 
тем поясным видам борьбы («берутся в охват 
передним поясом…» – из текста правил), в ко-
торых разрешен захват за ноги. Кроме этого, в 
описании определения термина самой борьбы 
указано – «якутская борьба», в отличие от со-
временного – «национальная (якутская) борьба 
‘‘Хапсагай’’», т.е. отсутствовал термин «Хапса-
гай» как определение борьбы.

В 1932 году в рамках Первой Всеякутской 
спартакиады ЯАССР Ф.Н. Никифоров описал 
правила якутской борьбы, где впервые исполь-
зовал прилагательное «Хапсагай», в скобках 
почему-то написав «вольная борьба» и начав 
нумерацию со второй цифры. Приводим полный 
текст правил, по нашему мнению, в полном объ-
еме он также публикуется впервые. 

«Якутская национальная борьба ‘‘Хапса-
гай’’ (вольная борьба).

2. В этой борьбе допускаются все при-
емы, за исключением приемов, причиняющих 
боль, членовредительство, направленных про-
тив естественного сгибания суставов, также 
в виде явного удара, щипков, царапанья и т.п.

1. Борьба основана главным образом на 
ловкости, неожиданности и быстроте движе-
ний, при точно рассчитанном координировании 
движений противника и своих.

3. Допускаются в борьбе: подножки, хва-
тание за ноги и другие части тела при безбо-

лезненности и безвредности этого; толчки ру-
ками, всем телом, рывки и т.п.

4. Побежденным считается тот, кто 
коснулся земли туловищем, в том числе сиде-
ньем, хотя бы кратковременно (спиной, грудью, 
животом, боком, сиденьем). Падение на колени 
на четвереньки, без прикосновения туловища к 
земле – не считается.

5. Бросание, могущее явно повредить (с си-
лой на отдаль, через свою голову, вниз головой, 
с подъемом противника выше своей головы и с 
броском сверху) – воспрещается.

6. Хватание за одежду не допускается 
(бороться следует лучше всего голыми в труси-
ках). Ногти должны быть подстрижены.

7. Борьба, перешедшая в борьбу на поясах, 
дольше полминуты не допускается. Противни-
ки должны разойтись и начать снова.

Описание борьбы.
Противники сходятся и стараются исполь-

зовать момент, чтобы, неожиданно и быстро 
напав, повалить один другого с тем, чтобы он 
коснулся земли туловищем.

Для этого, например: 
1) неожиданно схватывают за обе руки, 

дергают на сторону и обхватывают сзади с 
тем, чтобы повалить на землю; 

2) быстро дергают за руку, одновременно 
ставя подножку, тем самым валят на землю; 

3) делают ложное движение и неожидан-
но обхватывают спереди под обе мышки, затем 
валят на землю; 

4) ложным движением вызывают в опре-
деленном направлении стремление против-
ника, инерцию которого используют, усилив 
соответствующим толчком или рывком, при 
одновременной подножке, тем самым валят на  
землю;

5) отвлекают внимание противника 
всячески и делают нападение с противопо-
ложной стороны подножками, хватанием за  
ноги и т.п.; 

6) неожиданно хватают одновременно за 
обе пятки и дергают (редкий способ старинных 
борцов) и т.п.

Вся борьба должна быть основана на нео-
жиданных и быстрых, легких и безболезненных 
движениях. На чистом и ровном месте – ушибы 
и повреждения, при соблюдении условий борь-
бы, для нормально физически развитых участ- 
ников – исключены» [2].

Этот вид, хотя и называется «якутская на- 
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циональная борьба ‘‘Хапсагай’’» (вольная борь-
ба), все же кардинально отличается от совре-
менной национальной борьбы «Хапсагай». На- 
пример: 

1) правило «Побежденным считается тот, 
кто коснулся земли туловищем, в том числе си-
деньем, хотя бы кратковременно (спиной, гру-
дью, животом, боком, сиденьем). Падение на 
колени на четвереньки, без прикосновения туло-
вищем к земле – не считается»; 

2) правило «Борьба, перешедшая в борь-
бу на поясах, дольше полминуты не допуска-
ется. Противники должны разойтись и начать  
снова» [2].

То, что человек, упав на четвереньки, встает 
и дальше продолжает бороться и, схватившись 
за пояс соперника, может вести схватку не менее 
полминуты, доказывает существенное отличие 
описанной Ф.Н. Никифоровым якутской борьбы 
«Хапсагай» от современной борьбы «Хапсагай».

Дальнейшее описание якутской борьбы мы 
смотрим в брошюре по национальным видам 
спорта «Сборник руководящих материалов по 
физкультурной работе на селе» Е.К. Суровецко-
го (1945). Е.К. Суровецкому помогал и консуль-
тировал известный якутский атлет тех лет Гав-
рил Десяткин. Работа вышла на якутском языке, 
поэтому далее будем приводить собственный 
дословный перевод текста, касающийся описа-
ния якутской борьбы и ее видов, без дословного 
перевода правил состязания по обоим видам, но 
с комментариями. Публикуется впервые.

«Борьба. Национальная борьба Саха, очень 
похожа на борьбу вольного стиля ДЗЮУ-ДО. 
Виды борьбы народа Саха, так же как и любые 
другие виды борьбы, развивают смелость, ре-
шительность, быстроту, ловкость, силу и вы-
носливость. Борец должен быть проворным, 
уметь использовать силу противника и дози-
ровать собственную силу. У опытного, систе-
матически тренирующегося борца появляются 
автоматическое понимание характера схватки 
(борцовское тактическое мышление), навыки 
приемов мгновенной контратаки с использо-
ванием ошибки противника. Все эти качества 
необходимы бойцу Красной Армии, поэтому 
борьба имеет большое значение в плане военной 
подготовки.

У народа Саха два вида борьбы: борьба на 
поясах и хапсагай.

1. Борьба на поясах (курдаhантустуу). В 
этой борьбе используется пояс кушак. Техника 

борьбы такова: два борца выходят на поле в 
легких, удобных костюмах и хороших, прочных 
поясах-кушаках, наклонившись вперед, упира-
ются друг другу плечами, а затем выполняют 
обоюдный захват за пояс. В этом положении, 
выжидая друг друга, топчутся, кружат на 
месте, отвлекая внимание, внезапно применив 
известный им прием, стараются повалить со-
перника. Упавший борец (будь то на спину, бок  
и т.д. из-за падения) считается проигравшим.

2. Хапсагай (борьба без пояса, на ловкость). 
Эта борьба существует с незапамятных вре-
мен, является основной борьбой, в которую лю-
бят состязаться Саха. Древние люди боролись 
обнаженными, в специальных коротких кожа-
ных штанах, намазав тело маслом. Они до мо-
мента схватки не знали, с кем будут бороться. 
Людей с именитой борьбой привозили скрытно 
и к месту схватки выводили, накрыв тканью 
(возможно, шкурой, написано – ‘‘таҥаһынан’’). 
Борцов в накрытом положении ставили друг 
против друга, срывали покрывало, и после этого 
начиналась схватка. 

В хапсагае запрещается применять захват 
за затылок, талию и поясницу (обхватывание, 
написано – ‘‘куустуһуу’’), впрочем, возможен за-
хват за затылок (написано – ‘‘олэрээрикэтэхт
энылсыһарсин’’). Эта борьба основывается на 
ловкости, обмане и хитрости, поэтому надо бо-
роться на ловкость, без обхватов за туловище 
‘‘куустуспакка’’, толчков, взявшись ладонями, 
дергая руками, сцепляя ногами и т.д.» [4].

Заключение 

В обоих видах борьбы были определены  
7 весовых категорий: 53–56; 56–61; 61–66;  
66–72; 72–79; 79–87 и свыше 87 кг. Минималь-
ный возраст участников – 17 лет. Время схват- 
ки – 9 минут, разделенные на три равных отрезка 
по 3 минуты с отдыхом в одну минуту. Результа-
том схватки может быть победа, поражение или 
ничья. Заслуживает внимания одно положение 
23 пункта правил на 65 странице данной брошю-
ры: «Если борец в результате действия с целью 
проведения какого-либо приема сам падает, но 
соперник не успевает его накрыть, то это не счи-
тается поражением». 

Еще один интересный момент: была сфор-
мулирована своеобразная балльная система до-
стижения победы в борьбе «Хапсагай». Так, 
если борец в ходе схватки касался земли (ковра) 
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на короткое время одной рукой или одним коле-
ном, то ему присуждалось одно проигрышное 
очко, обеими руками или обоими коленями – два 
проигрышных очка. В случае, если по истече-
нии трех периодов схватки никто из борцов не 
совершал чистого броска, выигрывал борец с 
наименьшим количеством очков.

Описанные и разработанные Е.К. Суро-
вецким и Гаврилом Десяткиным правила обо-
их видов борьбы по типу достижения победы 
в схватке, на наш взгляд, более близки к япон-
скому дзюдо, чем к современной версии борьбы 
«Хапсагай». 

Кроме этого, данная работа на текущий 

момент является последней, где упоминается и 
описывается поясная борьба, в поздних прави-
лах и описаниях якутской борьбы присутствует 
только «Хапсагай» в различных версиях по спо-
собу достижения победы.

Подводя итоги по вышеперечисленным 
этнографическим данным, в настоящее время 
мы предполагаем, что наши предки до начала  
XX века состязались в борьбе под названием  
«Тустуу» (борьба), так как использование при-
лагательного «Хапсагай», по выявленным на те-
кущий момент данным, начинается с 1932 года. 
Планируем дальнейшее исследование о форме и 
содержании борьбы «Тустуу». 
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Аннотация: Цель исследования заключа-
лась в разработке и реализации комплекса ме-
тодов организации тренировочного процесса в 
футболе для детей с синдромом Дауна, которые 
способны повысить их общую физическую под-
готовку. Задачи исследования: помочь детям с 
синдромом Дауна в преодолении социальных, 
физиологических и психологических барьеров 
социализации и интеграции в общество, в при-
общении к здоровому образу жизни, физической 
культуре и спорту, подобрать и адаптировать ме-
тоды повышения общей физической подготовки 
согласно потребностям детей с синдромом Дау-
на, опытно-экспериментальным путем доказать 
их эффективность. Гипотеза исследования за-
ключается в том, что занятие футболом поможет 
улучшить общую физическую подготовку детей 
с синдромом Дауна и получить более высокие 
показатели физического развития, расширить их 
кругозор и повысить интерес детей и подрост-
ков к данному виду спорта. Методы исследова-
ния: анализ научной литературы по проблеме 
исследования, наблюдение, беседа, тестирова-
ние, метод экспертных оценок, математическая 
обработка полученных данных. Результаты: 
анализ данных, полученных в ходе опытно-экс-
периментальной работы, позволяет сделать вы-
вод об эффективности разработанных методов 
обучения. 

Одним из факторов, оказывающих нега-
тивное влияние на состояние здоровья ребенка, 
является гиподинамия. Реалии современного 
общества неизбежно ведут к тому, что уровень 
физической активности у детей резко снижает-
ся. Исследование гигиенистов свидетельствует, 
что 82–85 % дневного времени большинство 
учащихся находятся в статическом положении 
(сидя). Даже у младших школьников произволь-
ная двигательная активность (ходьба, игры) за-
нимает только 16–19 % времени суток, из них на 
организованные формы физического воспита-
ния приходится лишь 1–3 %. Общая двигатель-
ная активность детей с поступлением в школу 
падает почти на 50 %, снижаясь от младших 
классов к старшим. Школьникам приходится не 
только ограничивать свою естественную дви-
гательную активность, но и длительное время 
поддерживать неудобную для них статическую 
позу, сидя за партой или учебным столом, за 
компьютером. Малоподвижное положение от-
ражается на функционировании многих систем 
организма школьника, особенно сердечно- 
сосудистой системы и дыхательной системы. Ги-
подинамия снижает уровень общей физической 
подготовки и уровень общего здоровья детей. 

Особенно остро вопрос профилактики ги-
подинамии стоит перед родителями, воспитыва-
ющими детей с ограниченными возможностями 
здоровья в целом и с синдромом Дауна в част-
ности. В силу особенностей таких детей, дикту-
емых заболеванием, для них становится сложно 
вести образ жизни, доступный обычным детям, 
и занятия физической культурой и спортом не 
являются исключением. Работа тренерского со-
става с детьми с синдромом Дауна требует соз-



116

GLOBAL SCIENTIFIC POTENTIAL№ 1(154) 2024
HEALTH AND ADAPTIVE PHYSICAL TRAINING

дания особого психоэмоционального климата, 
позволяющего заинтересовать и вовлечь каждо-
го ребенка в коллективную игру. 

Актуальность данного исследования заклю-
чается в поиске и применении форм, средств и 
методов построения тренировочного процесса в 
футболе для детей с синдромом Дауна. 

В г. Барнауле в ноябре 2021 был создан ин-
клюзивный проект «Дети Солнца». Участники 
этого проекта – дети с синдромом Дауна, а также 
тренерский состав «Спортивной школы олим-
пийского резерва по футболу А. Смертина». 
Исследование проводилось в 3 этапа. В иссле-
довании приняли участие 6 детей с синдромом 
Дауна, которые занимаются футболом.

1 этап (сентябрь – декабрь 2022 года) – изу-
чение научной методической литературы о рабо-
те с футболистами с синдромом Дауна, а также 
об особенностях подготовки данных футболи-
стов. Была разработана и реализована методика 
проведения наблюдения за игровой и трениро-
вочной деятельностью команды «Дети Солнца». 
Была разработана форма протокола педагогиче-
ских наблюдений, где поэтапно фиксировались 
количество и качество выполненных техниче-
ских приемов в игре или тренировке. 

2 этап (январь – сентябрь 2023 года) – вве-
дение в тренировочный процесс команды «Дети 
Солнца» специальных футбольных упражнений 
и реализация условий контроля за общей и спе-
циальной физической подготовкой в виде круго-
вой тренировки. 

3 этап (сентябрь – октябрь 2023 года) – обра-
ботка полученных данных, анализ тренировоч-
ной деятельности. 

Педагогическое тестирование общей физи-
ческой подготовки включало следующие испы-
тания: для оценивания быстроты – бег 10 м (с) 
и бег 30 м (с); для оценивания силовых возмож-
ностей спортсменов – прыжок в длину с места 
(см), выносливость оценивали с помощью отжи-
маний и наклонов.

По результатам тестирований, проведенных 
в 2022 г. и 2023 г., был отмечен качественный и 
количественный прирост показателей у детей, 
занимающихся в секции. Скорость бега на 10 м  
выросла в среднем на 1 с, бега на 30 м – на  
0,9 с. Силовые возможности возросли незначи-
тельно – на единицу. Показатели выносливости 
выросли в среднем на 2 единицы. 

Кроме общей физической подготовки перед 
тренерами стояла задача сплочения особенных 
детей в команду и обучения работе в парах и 
малых группах. К концу 2023 года в этой части 
эксперимента также появилась положительная 
динамика. Дети стали более осознанно взаимо-
действовать на поле.

Выводы. Несмотря на особенности разви-
тия детей с синдромом Дауна, возможно их во-
влечение в групповые игры, например в футбол.

При рационально построенном тренировоч-
ном процессе уровень общей физической подго-
товки у лиц с синдромом Дауна имеет тенден-
цию к росту. 
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АНАЛИЗ РАСПРОСТРАННЕНОСТИ  
ВРЕДНОЙ ПРИВЫЧКИ СРЕДИ СТУДЕНТОВ  

И ИХ ОТНОШЕНИЕ К ВЕЙПИНГУ

Ключевые слова: вейп; вейпинг; вредная 
привычка; ЗОЖ; никотин; табакокурение; элек-
тронная сигарета.

Аннотация: В статье рассмотрена пробле-
ма, связанная с высокой популярностью вейпин-
га у молодежи. Целью работы является анализ 
научных исследований о влиянии курения в 
сравнении с рекламной информацией компаний-
производителей электронных сигарет, а также 
выявление отношения и побочных эффектов 
употребления электронных сигарет среди сту-
дентов 1–2 курсов. Методы исследования: об-
зор и анализ научно-методической литературы, 
анализ рекламных роликов и видеопрезентаций 
компаний, анкетирование, математические ме-
тоды. Результаты анонимного анкетирования об-
учающихся первого и второго курсов вуза пока-
зывают, что большинство обучающихся (53,3 %)  
используют электронные сигареты. Однако  
78,2 % опрошенных считают, что вейпинг не яв-
ляется более здоровой альтернативой традици-
онному курению. 

Введение 

С тех пор, как впервые завезли табак в Рос-
сию, прошло много времени. И сейчас курение 
является довольно частым явлением среди лю-
дей любого возраста и достатка. Одной из глав-
ных причин является доступность данного про-
дукта и его вариативность. Прогресс никогда не 
стоит на месте, и теперь мы можем наблюдать не 
только привычные для каждого сигареты с высу-
шенным табаком внутри, но и другие различные 
виды сигарет, такие как электронные сигареты-
вейпы. Процесс их курения получил название 
«вейпинг» (от английского vaping – парение). 

Материалы исследований, посвященных 
вопросу негативного влияния табакокурения на 
организм человека, освещены в многочислен-
ных трудах. На сегодняшний день появились 
исследования, где показывается вред употребле-
ния электронных испарителей [2; 3; 5]. Однако 
есть материалы, где выявлены так называемые 
«преимущества» вейпов перед традиционными 
сигаретами [6]. Так, сегодня данный вид ку-
рения вызывает у потребителей много споров 
и дискуссий, проводятся медицинские и со-
циологические исследования, однако из-за от-
носительной новизны и «привлекательности» 
изобретения полной ясной картины данного яв-
ления пока нет. В связи с этим направление яв-
ляется актуальным.

Цель исследования: анализ научных иссле-
дований о влиянии курения и рекламной инфор-
мации компаний-производителей электронных 
сигарет, а также выявление отношения и побоч-
ных эффектов употребления вейпа среди студен-
тов 1–2 курсов. 

Организация и результаты исследования 

Из-за широкого распространения электрон-
ных сигарет и их относительной доступности 
сейчас очень остро стоит проблема вреда здо-
ровью данного вида курения, суть которой за-
ключается в низкой осведомленности о влия-
нии вейпинга на организм [1; 4]. Потребителям 
преподносится точка зрения о том, что данный 
метод курения является более безопасным или 
вовсе безвредным для организма.

Известно, что курение является ведущим 
фактором и предпосылкой к заболеваниям сер-
дечно-сосудистой, дыхательной и других систем 
организма. Например, развивается хроническая 
обструктивная болезнь легких, происходит про-
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грессирование бронхиальной астмы. Воздей-
ствие никотина на сердечно-сосудистую систе-
му приводит к нарушению липидного обмена и 
повышению уровня холестерина низкой плот-
ности. В результате возрастает вероятность 
развития атеросклероза и сердечно-легочной 
недостаточности, инфаркта миокарда [1]. Так-
же в медицинских исследованиях приводятся 
факты отрицательного воздействия никотина на  
желудочно-кишечный тракт, на репродуктивную 
функцию и др.

Так, курение в любом виде и вариациях яв-
ляется вредным явлением и относится к разделу 
ЗОЖ – вредные привычки. Однако появилась ин-
формация в открытом доступе (через Интернет и 
СМИ), что количество никотина, доставляемого 
в организм электронным испарителем (вейпом), 
меньше, чем от традиционной сигареты. Элек-
тронные сигареты считают более «безопасной 
альтернативой» традиционным сигаретам, по-
скольку они доставляют никотин без токсичных 
химикатов, образующихся при сжигании табака.

Производители данных устройств для куре-
ния утверждают, что использование устройств 
для парения помогает курящим избавиться от 
никотиновой зависимости. Они полагают, что 
путем вдыхания никотина через электронное 
устройство можно снизить тягу к курению или 
вовсе бросить курить (www.Cloudbar.org). Но 
стоит подчеркнуть, что научно обоснованной 
и подтвержденной информации в научной ли-
тературе недостаточно, чтобы декламировать 
эти факты. В специальных исследованиях ука-
зывается, что при употреблении вейпа про-
исходит выделение химических соединений 
(никеля и хрома, марганца, свинца и других кан-
церогенов), которые отравляют организм чело- 
века [2–4].

Дискуссии специалистов здравоохранения 
о рисках и пользе электронных сигарет в на-
стоящее время сосредоточены на двух группах: 
взрослых курильщиках и некурящей молодежи. 
Польза для здоровья курящих людей, которые 
полностью перешли с горючих сигарет на элек-
тронные, может быть таковой. Однако курение 
электронных сигарет подростками может при-
вести к началу курения сигарет. В быстроразви-
вающемся мире электронных сигарет опасения, 
что вейпинг является «воротами» к курению, 
могут упускать из виду более вероятный резуль-
тат: подростки, которые курят вейпы, могут пе-
реключиться на обычные сигареты [5].

Но тем не менее производители деклариру-
ют информацию о том, что вейп является без-
опасной альтернативой простым сигаретам. 
Рекламные компании пытаются привлечь внима-
ние, делая упор на красочность роликов и непро-
веренные факты. Например, на канале интернет-
магазина Cloudbar.org представлен видеосюжет, 
который рассказывает о людях с совершенно 
разными профессиями и интересами, но похожи-
ми в своей «уникальности и неповторимости». 
Эти герои в финале видеоролика встречаются 
в вейп-шопе. То есть в данном случае делается 
упор на обобщение людей на основании общего 
интереса – привычки курить. Здесь курение не 
рассматривается с позиции вредной привычки в 
системе здорового образа жизни. 

Некоторые компании и вовсе в своих ре-
кламных роликах демонстрируют наглядно про-
цесс производства, условия работы и хранения 
э-сигарет. Так, например, это сделала компания 
Relakes. В декабре 2016 года эта компания опу-
бликовала восьмиминутный ролик, где директор 
компании детально все показывает и рассказыва-
ет. Таким образом, пропаганда и предоставление 
неполной информации вводит в заблуждение 
потребителей, а особо опасно это для подраста-
ющего поколения и студенческой молодежи.

С целью выявления распространенности 
вейпинга у студентов и определения понимания 
вопроса о том, является ли вейпинг более здо-
ровой альтернативой табакокурению, нами было 
проведено анкетирование. В нем приняли уча-
стие студенты Московского государственного 
строительного университета, всего 85 участни-
ков 1–2 курсов разных факультетов. Анонимная 
анкета состояла из вопросов с выбором одного 
или нескольких ответов, а также ряда вопросов, 
где ответ можно было написать самостоятельно. 

В первом блоке вопросов мы выяснили, кто 
из опрошенных курит, а кто – нет. К сожалению, 
большинство обучающихся (53,3 %) используют 
электронные сигареты, из них 62,5 % курят уже 
более двух лет. 

Результаты опроса показали, что большая 
часть испытуемых (58,1 %) курят ежедневно. Но 
процентное соотношение респондентов, кото-
рые изначально курили электронные сигареты, 
преобладает (37,7 %), а процент тех, кто пере-
шел от традиционных сигарет или совмещает, – 
равный (20,3 %).

Несмотря на большой процент курящих об-
учающихся, 65,7 % из всех опрошенных замеча-
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ют побочные эффекты. Среди них были отмече-
ны: затруднение дыхания – 32,1 %; сухость во 
рту –20,8 %; головокружение – 13,5 %; одышка, 
эпизоды удушья – 18,3 %; другое – 15,3 %.

Важным аспектом является то, что боль-
шая часть опрошенных (78,2 %) считают, что 
электронные сигареты не являются более здо-
ровой альтернативой традиционному курению, 
лишь 11,5 % считают э-сигареты безопасными 
для здоровья и 10,3 % затрудняются с ответом. 
Из всех опрошенных 75,4 % обозначают глав-
ную причину отказа от сигарет – это забота о 
здоровье; 9,8 % – желание сэкономить деньги, 
а остальные отмечают другие причины. Таким 
образом, можно говорить, что молодые люди 
осознают вред употребления электронных сига-

рет. Однако остается острым вопрос формирова-
ния здорового стиля жизни молодого человека, в 
частности избавления от вредных привычек.

Выводы 

Большая часть ученых придерживается 
мнения, что никотин в любом виде вреден для 
организма, любой способ его употребления, 
включая электронные испарители, влияет на 
функционирование всех систем. Таким обра-
зом, необходимо доносить и освещать вопросы 
«новомодного» явления – вейпинга среди сту-
денческой молодежи, в том числе эта задача ло-
жится и на преподавателей кафедр физического  
воспитания.
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Аннотация: Целью статьи является освеще-
ние основных информационных средств обуче-
ния, которые необходимы в обучении второму 
языку будущих учителей. Задача исследования 
заключается в том, чтобы раскрыть основные 
информационные средства обучения, повышаю-
щие мотивацию будущих учителей. В качестве 
гипотезы предполагается, что информацион-
ные средства обучения второму языку будущих 
учителей могут повлиять на повышение эффек-
тивности образовательного процесса в высшей 
школе. Методы исследования: анализ психо-
лого-педагогической литературы, синтез. В ре-
зультате выявлено, что представленные инфор-
мационные средства обучения второму языку 
будущих учителей являются неотъемлемой ча-
стью в образовательном процессе и повышают 
эффективность. 

Анализ современных исследований в обла-
сти обучения второму языку показывает, что на 
сегодняшний день идет процесс становления но-
вой системы образования, ориентированного на 
использование информационных технологий. В 
связи с этим система профессиональной подго-
товки будущих учителей выдвигает новые тре-
бования к профессиональному развитию педаго-
гов. Следовательно, в процесс обучения второму 
языку будущих учителей активно внедряются 
информационные средства обучения. Соответ-
ственно, данная проблема приобрела особую 
актуальность.

Анализ научно-педагогической литературы 
показал, что различные аспекты информацион-

ных средств обучения рассматриваются в тру-
дах таких исследователей, как Л.Р. Акмуллае- 
ва [1; 2], А.Ю. Волков [3], Н.Д. Гальскова [4],  
И.В. Ганжара [5], Н.В. Елухина [6], И.А. Зязюн 
[7], Т.П. Леонтьева [8], Е.Н. Соловова [9].

Необходимо отметить, что Федеральные го-
сударственные образовательные стандарты выс-
шего профессионального образования предпо-
лагают, в частности, увеличение объема и роли 
самостоятельной работы обучающихся и широ-
кое применение современных информационных 
средств обучения. Соответственно, активизация 
и эффективность в учебном процессе во многом 
определяются уровнем соответствия методов 
и средств обучения. В связи с этим в учебном 
процессе для активизации и эффективности ре-
комендуется использовать такие информацион-
ные средства обучения, как компьютеры, инте-
рактивные и мультимедийные средства, которые 
обеспечивают оптимальные возможности для 
работы с видеограммой в условиях аудиторной и 
самостоятельной (дистанционной, где учебный 
процесс осуществляется с помощью Интернета) 
работы по овладению вторым языком будущими 
учителями. 

Отметим, что в настоящее время в обучении 
второму языку часто используются различные 
информационные средства обучения. Обра-
тим внимание на то, что даже мобильные при-
ложения не только выступают средством ком-
муникации, но и облегчают процесс обучения. 
Преимущества информационных технологий за-
ключаются в том, что у преподавателя возникает 
возможность рационально использовать время, 
выделенное на занятие, а также качественно, 
кратко и эстетично представить учебный  
материал. 

Систематическое применение и целена-
правленное использование информационных 
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средств обучения второму языку в высшей шко-
ле значительно повышает уровень знаний и ка-
чество обучения. Благодаря информационным 
средствам обучения будущие учителя знакомят-
ся с традициями изучаемого языка, закрепляют 
произношение, происходит информационная 
насыщенность зрительно-слуховых образов, 
способствующая созданию ситуации общения. 

Информационные средства обучения вклю-
чают в себя аудиовизуальные учебные матери-
алы, в которые входят: различные фильмы, по-
добранные по тематике изучаемого материала, 
информационные телепередачи, программы, 
направленные на изучение особенностей языка, 
некоторые песни или же видеозаписи концер-
тов, мультфильмы, а также разные видеонарез-
ки с YouTube-каналов, включающие в себя из-
учаемый материал (анализ пословиц, поговорок, 
расшифровку фразеологизмов, видеоролики, 
которые связаны с историей и традициями наро-
да изучаемого языка). Также следует отметить, 
что при подаче нового материала наибольшее 
значение имеет семантизирующая функция ау-
диовизуальных средств, так как при изучении 
новых слов понятие эффективнее показать через 
слайд и воспроизвести через аудиопосредник. 
Объяснение материала становится более увле-
кательным и доступным. Такая подача знаний 
стимулирует речевую активность будущих учи-
телей при обучении второму языку. На занятиях 
при изучении грамматики вспомогательными 
средствами являются грамматические таблицы, 
которые включают в себя основные морфологи-
ческие категории изучаемого языка. Все исполь-
зуемые иллюстрации, таблицы, схемы можно 
отобразить на слайдах в различной интерпрета-
ции посредством современных информацион-

ных технологий, что положительно и эффектив-
но влияет на уровень знаний будущих учителей.

Кроме того, информационные средства обу-
чения второму языку будущих учителей облада-
ют рядом преимуществ: обогащают словарный 
запас изучаемого языка; привлекают к изучению 
культуры и традиций изучаемого языка; повы-
шают мотивацию к изучению второго языка; 
предоставляют возможность записи своего голо-
са для самокоррекции произношения изучаемых 
новых слов; формируют и развивают научно- 
исследовательский характер будущих учителей; 
формируют и развивают умения и навыки чте-
ния на изучаемом языке с использованием мате-
риалов разной степени сложности; формируют 
и развивают умения и навыки аудирования на 
основе аутентичных звуковых текстов; активи-
руют самостоятельную исследовательскую ра-
боту; стимулируют к проектной и творческой 
работе будущих учителей; позволяют интерак-
тивно общаться в Глобальной сети на изучаемом 
языке; предоставляют огромные возможности 
для тестирования и проверки уровня владения 
изучаемым языком или пройденной темой; по-
могают усваивать большое количество изучае- 
мых слов. 

Таким образом, следует сделать вывод, что 
информационные средства, такие как аудиови-
зуализация, делают процесс обучения второму 
языку будущих учителей более увлекательным, 
плодотворным, повышают мотивацию и увели-
чивают интерес к обучению, что способствует 
раскрытию и развитию личных качеств обучаю-
щихся. Соответственно, перспективой дальней-
ших исследований является описание других ви-
дов информационных средств обучения второму 
языку. 
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Аннотация: Проблемы, вызванные про-
тиворечиями цифровизации образования, ре-
шаются как централизованно, так и локально, 
в соответствии со спецификой учебных заве-
дений. Каждое учебное заведение сталкивает-
ся с необходимостью опоры на опыт, который 
не всегда имеется, особенно когда речь идет о 
теологическом образовании. Создание регио-
нальных образовательных кластеров помогает 
решать целый комплекс задач, стоящих сегодня 
перед отечественным образованием, в том числе 
и региональные проблемы развития цифровиза-
ции. Однако официально созданных и функцио-
нирующих в правовом пространстве подобных 
структур в сфере теологического образования 
крайне мало. Цель исследования – изучить и 
обобщить опыт построения кластерных моде-
лей теологического образования и обосновать 
необходимость разработки предложений по по-
вышению эффективности таких моделей. Мето-
дология и методы исследования: анализ, сравне-
ние, обобщение, структурно-функциональный  
подход.

Результаты. Актуальность разработки кла-
стерных моделей теологического образования 
заключается в следующих положениях: необ-
ходимость интеграции исследовательских про-
грамм развития теологического образования на 
основе интеграции светских и религиозных ор-
ганизаций; необходимость апробации кластер-

ной организации теологического образования 
на основе светского вуза в различных регионах 
страны. 

Цифровизация экономики требует от любой 
системы образования, и теологической в том 
числе, подготовки кадров, способных включить-
ся в цифровые отношения, сохранив при этом 
высокий статус педагога и наставника, владе-
ющего навыками непосредственного общения 
[1–4]. Для формирования системы непрерывно-
го теологического образования необходимо об-
ращение к кластерным моделям. В первую оче-
редь речь идет о вертикали в подготовке кадров 
для образовательного кластера от дошкольного 
до послевузовского, предусматривающего и си-
стемы управления: работодатели, управление 
образованием, общественные организации, а в 
случае с теологическим образованием и пред-
ставители церкви.

В современном российском образовании 
складывается устойчивая тенденция создания 
региональных теологических кластеров [5; 6]. 
Отличительной особенностью каждого тако-
го кластера является специфика центрального 
вуза, который реализует модель светского или 
конфессионального теологического образова-
ния. Конфессиональный вуз как центральное 
звено теологического кластера задает вектор и 
специфику организации всего кластера, опре-
деляя конфессиональную принадлежность, об-
разовательные программы и просветительские 
практики, систему ценностей. Содержание тео-
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логического образования в кластере базируется 
на системе ценностей соответствующей религи-
озной традиции. Спецификой такого образова-
тельного кластера является приоритет религиоз-
ной составляющей над светской в тех учебных 
заведениях, где реализуется теологическое об-
разование.

Успешно функционирующей на протяжении 
15 лет является межвузовская кафедра теологии 
и истории религий, учрежденная в Самаре в 
2007 году на основе соглашения 6 вузов этого го-
рода. Межвузовская кафедра теологии и истории 
религий г. Самары может быть названа прообра-
зом регионального кластера теологического об-
разования, так как взяла на себя интегративные 
и просветительские функции, реализующиеся 
через внедрение в учебный процесс универсаль-
ного теологического образовательного компо-
нента, имеющего мощный потенциал развития 
ценностной духовно-нравственной составляю-
щей вузовского образовательного процесса.

Мы предлагаем рассмотреть возможность 
апробации модели кластера теологического об-
разования, построенной на базе светского уни-
верситета. Во-первых, это позволит реализовать 
принцип интеграции светского и религиозного 
образования на основе единых государственных 
образовательных стандартов, научно-методо-
логических принципов организации учебного 
процесса. Во-вторых, позволит обеспечить не-
прерывность и преемственность теологического 
образования, институционально связывая в еди-
ную систему государственные и негосударствен-
ные образовательные организации региона. 
В-третьих, светский университет, являясь ядром 
теологического кластера, открывает возмож-
ность подготовки кадров, обладающих высо-
кой общеуниверситетской культурой, расширяя 
границы культуры конфессиональной. К сожа-
лению, опыт построения подобных кластеров 
освещен в недостаточной мере в современной 

литературе, представляя собой разрозненные 
исследования. Поэтому возникает необходи-
мость разработки предложений по повышению 
эффективности таких моделей.

Выводы. Проведенное исследование пока-
зало, что назрела острая необходимость разра-
ботки программы «Комплексного развития тео-
логического образования в условиях цифровой 
культуры».

1. Необходимо совершенствовать механиз-
мы трансляции на современном уровне тради-
ционных духовно-нравственных ценностей. 

2. Необходимо планомерное включение 
теологического образования в процесс цифро- 
визации. 

3. Необходимо проводить исследования, 
направленные на разработку моделей и про-
грамм региональных кластеров теологического 
образования, способных эффективно функцио- 
нировать в условиях цифровой экономики с це-
лью решения просветительских и педагогиче-
ских задач.

Для этого следует разработать отдельные 
блоки такой программы: «Блок 1. Теологическое 
образование на базе конфессиональных и некон-
фессиональных учебных заведений»; «Блок 2.  
Научно-методическое обеспечение теологиче-
ского образования»; «Блок 3. Цифровизация те-
ологического образования». Первый блок будет 
содержать основные принципы, цели и задачи, 
структуру и содержание теологического обра-
зования в кластере, центром которого является 
светский вуз. Второй блок посвящен разработке 
единых требований к разработке научно-методо-
логических материалов для реализации теоло-
гического образования в кластере. Третий блок 
должен отражать специфику, исследование воз-
можных рисков цифровизации теологического 
образования и направлений для нивелирования 
возможных проблем. Эти задачи и станут пред-
метом наших дальнейших исследований.  
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Аннотация: В современных условиях наша 
страна, как и многие страны мира, переживает 
системный кризис, который проявляется и в сфе-
ре политических отношений, и в экономической 
деятельности, а также в сфере духовной. Кризис 
вызван рядом противоречий, которые создают 
и целый спектр проблем, требующих решения. 
Одной из важнейших для развития современной 
экономики в России является проблема распада 
духовных ценностей, потери ценностных ори-
ентиров, на базе которых должны выстраиваться 
экономические отношения в обществе. Безнрав-
ственная экономика приводит к распаду всей со-
циальной системы, а следовательно, к разреше-
нию кризиса в негативном аспекте. 

Целью данной статьи является выявление 
теологических аспектов развития социально-
экономической сферы в современной России. В 
качестве основных методов исследования при-
менялись такие методы, как анализ, сравнение, 
обобщение.

Выводы: теология как наука позволяет обос- 
нованно в сфере экономической деятельности 
обращаться к духовным ценностям, традициям, 
прошедшим апробацию в многовековой эконо-
мической практике. Интеграция основ теологи-
ческой экономики и современного экономиче-
ского знания позволит разработать программы 
преодоления системного кризиса в стране. 

В современных условиях цивилизационного 
противостояния и необходимости развития на-
циональной культурной идентичности, с одной 

стороны, сохраняющей традиционные духовные 
ценности, а с другой стороны, конкурентоспо-
собной в условиях развития цифровой эконо-
мики, одной из актуальнейших проблем стано-
вится цифровизация образования. Этот процесс 
сопровождается целым спектром противоре-
чий, наиболее серьезным из которых является 
противоречие между традиционными и цифро-
выми технологиями в педагогической деятель- 
ности [1–4]. 

Теологическое образование в условиях циф-
ровой экономики включено в противоречивый 
процесс, который требует, с одной стороны, 
внедрения современных цифровых технологий 
в систему обучения, образования, воспитания, 
просвещения, а с другой стороны, сохранения 
традиционной системы социализации личности 
на основе религиозной традиции.

Как элемент духовной сферы общества, об-
разование теснейшим образом связано с систе-
мой ценностей, которая определяется не толь-
ко светскими социальными институтами, но и 
таким феноменом, как религиозная культура 
общества [2]. Сегодня в нашей стране идет про-
цесс возрождения религии, ее институализация. 
Любой социальный институт, и религиозный в 
том числе, является элементом экономики стра-
ны. Именно как социальный институт религи-
озные организации оказывают прямое влияние 
на специфику экономической культуры обще-
ства. Данное положение обосновано в трудах  
М. Вебера, который утверждал, что религиозные 
нормы, определяя поведение индивида, задают 
и правила этики экономической деятельности, а 
в отечественном богословии это положение раз-
вивает С.Н. Булгаков.

В современной России православие являет-
ся наиболее распространенной формой религии. 
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Дух православия, его традиция определяют всю 
русскую культуру, важнейшей частью которой 
является экономика. Данная взаимосвязь от-
ражена и в современных документах Русской 
Православной Церкви, показывающих, что эко-
номические отношения напрямую зависят от 
культурных и духовных традиций народа. В на-
учном сообществе сложились разные точки зре-
ния по данному вопросу. 

Одна из них заключается в том, что рыноч-
ная экономика и православная традиция несо-
вместимы. Представители данной точки зре-
ния приводят такие аргументы, как положения 
в религиозных догмах о том, что православие 
с его коллективизмом, соборностью, нестяжа-
тельством и т.д. не может оказывать влияние на 
рыночную экономику [6]. Вторая точка зрения, 
получившая в научном сообществе большее рас-
пространение, чем первая, заключается в том, 
что православие развивает экономику России. 
Эта позиция строится на положениях о том, что 
экономическое отставание России начинает-
ся тогда, когда происходит разрыв между госу-
дарством и церковью или отстранением церкви 
от экономической жизни страны. Более точно 
эта позиция отражена в трудах В.А. Мау, кото-
рый отмечает, что в религиозной литературе, в 
Библии порицаются лень и недобросовестный 
труд. Именно в этих документах, на которых 
основываются жизнь и деятельность церкви и 
любой религиозной организации, отражена фра-
за, ставшая в нашей жизни поговоркой: «Кто не 
работает, тот не ест» [5].

В православном учении духовная сфера 
имеет приоритет над материальной. Это значит, 
что собственность, богатство даются человеку 
не для того, чтобы он использовал их в своих 
эгоистических или корыстных целях, а чтобы 
он обратил их на благо других людей. Только в 
таком аспекте в рамках моральных норм и цен-
ностей должен трудиться человек. Такие эко-
номические категории, как «бедность», «богат-
ство», имеют особый смысл в православии. Они 
диалектичны, их смысл неоднозначен. Деятель-
ность предпринимателя воспринимается в пра-
вославной традиции, как и любой вид работы, 
который следует выполнять честно и согласно 
совести. Подтверждением данного положения 
может служить развитие в современной эко-
номике православного предпринимательства, 
которое опирается на собственный этический 
кодекс. Ученые изучают феномен православной 

экономики, выявляя ее специфику. В частности, 
они отмечают, что вера в Бога позволяет пред-
принимателям вести свою деятельность на ос-
нове не только законодательства, предусмотрен-
ного государством, но и законов Бога.

Экономическая сфера общества включает 
в себя такой элемент, как человеческий потен-
циал, т.е. людей с их потребностями и способ-
ностями. Потребности и способности – это не 
только система знаний, умений, но и система 
ценностей, которые мотивируют человека к 
труду. Именно поэтому экономика страны не 
будет успешной, если человеческий потенци-
ал не обладает полноценной аксиологической 
системой культуры, сформированной в ходе 
получения экономического образования. Мо-
тивация тоже бывает разной. Как подчеркивает 
митрополит Кирилл, если в мотивации к труду 
не будут присутствовать долг, совесть, ответ-
ственность, а лишь стремление к наживе, обма-
ну, воровству, то экономическая система придет  
в упадок.

Выводы: теология экономики как направ-
ление теологии обосновывает положение о том, 
что православная вера, воспитывая человека, 
формирует в нем добродетели, которые необ-
ходимы для предпринимателя, бизнесмена, со-
трудника любой экономической структуры, цель 
которого – эффективное ведение хозяйственной 
деятельности. Религиозные организации, высту-
пая в качестве субъектов экономических отно-
шений, являются образцом ведения хозяйства на 
основе высоких духовных ценностей, которые в 
православии передаются из поколения в поколе-
ние и охраняются церковью. Православная тра-
диция должна стать основой разработки кодекса 
чести любой экономической деятельности, на-
чиная с образования. 

Таким образом, актуальность исследования 
теологических аспектов экономики продиктова-
на следующими положениями:

– системный характер кризиса в россий-
ском обществе требует проведения научных 
исследований в смежных областях научного 
знания, в частности экономике и теологии, что 
отражено в развитии такого направления, как 
экономическая теология;

– роль религиозных организаций в эконо-
мическом развитии страны исследуется на раз-
личных этапах развития России, выявлены зако-
номерности такого взаимодействия, что требует 
систематизации и апробации в теологических 
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исследованиях;
– в современных условиях возникает не-

обходимость проведения теологических иссле-

дований экономической деятельности право-
славных религиозных организаций в условиях 
цифровизации культуры. 
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Аннотация: Сегодня в нашей стране все 
большее внимание уделяется духовно-нрав-
ственному воспитанию. В условиях системного 
духовного кризиса в нашей стране государство 
и церковь объединили свои усилия, сделав важ-
ный шаг в интеграции светского и духовного 
образования. Однако нерешенными остаются 
вопросы о возможных рисках и последствиях 
этого этапа, а также о дальнейших перспективах 
сотрудничества церкви и государства в плане 
воспитания и просвещения в сфере профессио-
нальной деятельности. 

Целью данной статьи является обоснование 
актуальности изучения возможных путей раз-
вития отношений церкви и государства в сфере 
профессиональной деятельности на основе тео-
логических исследований.

Основными методами исследования стали 
анализ, сравнение, обобщение.

В ходе проведенного исследования авто-
ры обосновали, что при интеграции светского 
и религиозного компонентов в культуре со-
временного общества существует ряд рисков, 
предупреждение которых необходимо учесть 
при разработке программ социокультурного раз-
вития России, включающих не только систему 
образования и воспитания, но и профессиональ-
ную сферу. Теология как научная специальность 
имеет необходимый потенциал для разработки 
подобных программ воспитания в профессио-
нальной деятельности. 

Духовно-нравственное воспитание является 
неотъемлемой частью общей духовной культу-
ры человека. Она формируется в процессе соци-
ализации личности через механизмы образова-
ния, обучения и воспитания. Данные процессы 
для большинства граждан России проходят на 
базе светских учебных заведений. Возникает 
вопрос: эффективно ли работает данный меха-
низм? Говоря о современном глобальном кри-
зисе, напряженной конфликтогенной ситуации 
в мире, Б.Г. Койбаев пишет: «В этих условиях 
подрастающее поколение не может отличить 
добро от зла, неуважительно относится к стар-
шему поколению, молодые люди проявляют 
агрессивность и жестокость по отношению друг 
к другу, не задумываются о будущем своей стра-
ны, своего общества» [5, с. 99]. Одна из причин 
возникновения такой ситуации кроется в циф-
ровизации образования [1; 3; 4]. По мнению ис-
следователей, именно цифровая среда позволяет 
распространять и навязывать негативные ценно-
сти в различных культурах. Последовательное  
духовно-нравственное воспитание, реализуемое 
на базе всех уровней государственного образова-
ния, вступает в противоречие с той действитель-
ностью, в которой живет и развивается молодой 
человек [2]. В учебных заведениях молодежь 
слышит о высоких морально-нравственных иде-
алах, патриотизме, подвигах, героизме и т.д., но, 
пытаясь применить полученные знания в жиз-
ни, сталкивается с тем, что данные ценности 
не работают. В современной семье, обществе, 
цифровом пространстве молодые люди вынуж-
дены адаптироваться к другим идеалам, таким 
как богатство, роскошь, быстрое обогащение,  
эгоизм и т.д. 
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Альтернативой светскому образованию вы-
ступает образование религиозное. Сегодня в 
России оно получает возможность государствен-
ной аккредитации. М.В. Халимонов, исследуя 
данный вопрос, пишет: «Воспитание «нового 
человека», духовно и нравственно совершен- 
ного – есть главная цель духовного образова-
ния. Это составляет основную его специфику, 
этим оно, прежде всего, выделяется из общей 
системы гуманитарного образования, в котором 
внимание обращено на приобретение знаний»  
[8, с. 136]. Отличие заключается еще и в том, 
что церковь создает свою религиозную про-
фессиональную культурно-социальную среду, 
нормы поведения которой не расходятся с теми, 
что усваивают выпускники духовных учебных 
заведений. Система строгого контроля со сто-
роны церкви за образом жизни и профессио-
нальной деятельностью своих служителей дает  
результаты.

Государство, пытаясь вернуть и сохранить 
систему традиционных ценностей, обращает-
ся сегодня к церкви, создавая механизмы ин-
теграции светского и духовного образования и 
воспитания [7]. Первый важный шаг сделан. В 
системе образования появляется возможность 
обращения к традиционным религиозным цен-
ностям и традициям, накопленным и апробиро-
ванным веками в нашей стране. Однако возни-
кает вопрос о том, даст ли это положительный 
результат, если не сделать дальнейшие шаги, 
которые заключаются в создании соответствую-
щих воспитательных программ, регулирующих 
развитие профессионального социокультурного 
пространства. 

Примером могут служить безнравственные 
поступки специалистов в медицине, биомеди-
цине, инженерии, юриспруденции, экономике 
и т.д. Коммерциализация всех видов деятель-
ности, развивающаяся без ценностных основа-
ний, как правило, приводит к негативным по-
следствиям. Теологи, изучая данные проблемы 
в медицине, пишут: «Возникновение клеточных 
технологий и регенеративной медицины в оче-
редной раз ставит вопрос о приемлемом для об-
щества пути развития этого перспективного на-
правления биомедицины. Допустимо ли в целях 

дальнейшего биомедицинского прогресса ис-
пользование эмбриональных тканей, из которых 
можно получать ценные клеточные препараты? 
Согласно авторам, при составлении законов, 
регулирующих развитие биомедицины и био-
медицинских технологий, всегда необходимо 
принятие этически ответственных решений, что 
невозможно без обращения к ценностям хри-
стианской морали и потенциалу теологического 
знания» [6, с. 46]. Из приведенного примера, а 
таких можно привести множество, видно, что 
теологической корректировки требует не только 
конкретная профессиональная деятельность, а 
практически все, т.к. любая из них в современ-
ных условиях зависит от экономики и политики  
государства.

Программы жесткого контроля и наказаний 
в нашей стране уже внедрялись и показали свою 
несостоятельность. Программы либеральные, 
снимающие запреты на асоциальное поведение, 
рассчитанные на самосознание и самовоспита-
ние добродетелей в человеке, тоже провалились. 
Необходим поиск иных решений, которые не 
ограничиваются только политико-экономиче-
скими аспектами. Духовная и социальная со-
ставляющая должны быть в основе любого 
экономического или политического решения. 
Важно учитывать диалектическую связь всех 
сущностных начал человека, отраженных в про-
граммах и их реализациях.

Выводы. Проведенное исследование по-
казало, что необходима разработка программ  
духовно-нравственного воспитания в профес- 
сиональной деятельности: экономике, меди-
цине, юриспруденции, педагогике, науке и т.д. 
Причем данные программы следует разрабаты-
вать на основе интеграции духовного и свет-
ского воспитания. Теология как новая научная 
специальность в нашей стране имеет богатей-
ший потенциал для развития данного направ-
ления, позволяя грамотно, убедительно на на-
учной основе определить основные приоритеты 
и механизмы духовного воспитания в профес-
сиональной деятельности. Разработка основных 
направлений и содержания такой программы и 
станет предметом дальнейшего исследования 
авторского коллектива. 
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Аннотация: Цель данной статьи – выявле-
ние и анализ универсальных компетенций, необ-
ходимых современному инженеру для успешной 
профессиональной деятельности. Рассмотрены 
критерии, которые являются определяющими 
для успешной инженерной практики в совре-
менном мире. Методы: анализ литературы и со-
проводительной документации, анкетирование 
инженеров. Результаты: большинство считает, 
что для успешной работы инженера важны как 
технические знания, так и универсальные ком-
петенции. Наиболее частыми проблемами мож-
но назвать недостаточное внимание к развитию 
soft skills, а также быстрые изменения в техноло-
гиях и методах работы. 

В современном мире инженеры играют 
важную роль в различных отраслях, таких как 
информационные технологии, машинострое-
ние, строительство и другие. Универсальные 
компетенции становятся все более важными для 
успешной профессиональной деятельности ин-
женера в условиях быстрого развития техноло-
гий и изменяющейся экономической среды. 

Рассмотрим подробнее те компетенции, ко-
торыми сегодня должен обладать каждый инже-
нер. Коммуникационные навыки играют важ-
ную роль в успешной карьере инженера. Умение 
эффективно общаться с коллегами, заказчиками 
и другими заинтересованными сторонами суще-
ственно влияет на проекты. Это включает в себя 
умение ясно и конструктивно выражать свои 
идеи, слушать и понимать точку зрения других, 

а также участвовать в коллективной работе.
Также важным является умение работать в 

мультидисциплинарных командах. Инженеры в 
современной индустрии все чаще сталкиваются 
с необходимостью сотрудничать с представите-
лями различных областей знаний, что требует 
способности эффективно работать в таких муль-
тикультурных средах.

Креативность и умение решать проблемы 
также занимают ведущие позиции среди уни-
версальных компетенций. Способность гене-
рировать новые идеи, видеть возможности там, 
где остальные видят препятствия, и находить 
инновационные пути решения проблем являют-
ся ключевыми аспектами успешной инженерной 
деятельности.

Навыки управления временем, умение ра-
ботать под давлением и принятие решений при 
неполной информации также следует отнести к 
универсальным компетенциям, важным для со-
временного инженера. Как мы видим, во многом 
компетенции направлены на развитие у студен-
тов способностей к самостоятельной работе.

Рассмотрим анализ научных работ ученых, 
который позволит нам сделать вывод о значимо-
сти развития не только технических навыков, но 
и мягких навыков (soft skills) и умений, которые 
также играют важную роль в успешной карьере 
инженера.

1. Технические знания и навыки: инженер 
должен обладать глубокими знаниями в своей 
области, владеть современными технологиями, 
методами и инструментами, а также уметь при-
менять их на практике.

2. Проектное мышление: современный ин-
женер должен уметь видеть проект в целом, по-
нимать его цели, задачи и возможные риски, а 
также уметь эффективно планировать и управ-
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лять проектами.
3. Коммуникационные навыки: важным 

аспектом для инженера является умение эффек-
тивно общаться как с коллегами, так и с заказчи-
ками, представлять свои идеи, убеждать других 
в их целесообразности, а также умение работать 
в команде.

4. Аналитические способности: инженер 
должен быть способен анализировать сложные 
проблемы, находить оптимальные решения и 
принимать решения на основе данных и фактов.

5. Креативность и инновационное мыш-
ление: способность генерировать новые идеи, 
находить нестандартные подходы к решению 
проблем и развитию новых технологий является 
важной частью компетенций современного ин-
женера.

6. Профессиональная этика: инженер дол-
жен придерживаться высоких стандартов про-
фессиональной этики, быть ответственным за 
свою работу и учитывать возможные послед-
ствия своих решений [1].

Набор компетенций российских инженеров, 
охваченных исследованием Н.А. Шматко [2], 

представлен в таблице 1. 
Данные компетенции позволяют эффектив-

но взаимодействовать с коллегами, принимать 
обоснованные решения и адаптироваться к раз-
личным ситуациям на рабочем месте. Важно 
также отметить, что универсальные компетен-
ции способствуют развитию лидерских качеств 
у инженеров, что является ключевым аспектом 
их профессионального роста, поскольку это 
позволяет им быстро адаптироваться к меняю-
щейся технологической среде, быть конкуренто-
способными на рынке труда и успешно решать 
сложные задачи в своей профессиональной дея-
тельности [2; 3].

С учетом требований, предъявляемых к ком-
петенциям инженера, мы провели опрос среди 
родителей обучающихся студентов филиала Тю-
менского индустриального университета на пер-
вом курсе, инженеров-нефтяников и других. Ан-
кета включает в себя 7 утверждений, в каждом 
из которых респондент должен выбрать один 
или несколько вариантов ответа. Анкета распро-
странялась с помощью Google Форм.

Большинство респондентов ответили, что 

Таблица 1. Классификация анализируемых компетенций российских инженеров 

Категория Компетенция

Использование профессиональных 
знаний

Профессиональное инженерное мастерство
Теоретические знания по специальности
Аналитические способности
Быстрое усвоение новых знаний

Работа в коллективе

Критическая оценка собственных и чужих идей
Мобилизация и использование способностей коллег (подчиненных)
Поиск компромиссных решений
Умение видеть новые возможности

Менеджерские навыки

Организация и координация коллективной работы
Рациональное использование времени
Эффективная реализация задуманного
Умение продать свой продукт или услугу

Личная эффективность

Продуктивная работа в коллективе
Функционирование в условиях стресса (давления обстоятельств)
Доступное изложение своих мыслей
Отстаивание собственной точки зрения

Коммуникативность

Владение навыками работы на компьютере, в Интернете
Составление отчетов, записок, других документов
Представление аудитории (на совещании, семинаре и т.п.) результатов работы
Обсуждение профессиональных тем на иностранном языке
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Рис. 1. Наиболее важные навыки для успешной работы инженера

Рис. 2. Области применения технического мышления в работе инженера

Рис. 3. Наиболее важные компетенции для современного инженера
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их опыт составляет более 5 лет, 1 опрошенный 
имеет опыт менее одного года, 2 респондента 
ответили, что их опыт входит в категорию от  
1 до 3 лет, 2 человека имеют опыт работы от 3 
до 5 лет.

Наиболее важными навыками для успеш-
ной работы инженера респонденты считают 
техническое мышление и управление проектами  
(рис. 1). 

Респонденты применяют техническое мыш-
ление в своей работе через анализ данных, про-
ектирование и разработку (рис. 2).

Наиболее важными компетенциями для со-
временного инженера считаются гибкость и 

адаптивность, решение проблем и креативность 
(рис. 3).

Респонденты хотели бы видеть включение в 
образовательные программы для будущих инже-
неров мягких навыков, навыков управления про-
ектами и технического обучения (рис. 4).

Для развития универсальных компетенций 
у студентов-инженеров респонденты предлага-
ют введение практических курсов и стажиро-
вок, развитие программ поддержки студентов 
в развитии мягких навыков и сотрудничество с 
компаниями для проведения профессиональной 
практики (рис. 5).

Подводя итоги всему вышесказанному, мы 

Рис. 4. Универсальные компетенции, которые должны быть включены  
в образовательные программы для будущих инженеров 

Рис. 5. Изменения в сфере образования, которые могут способствовать  
развитию универсальных компетенций у студентов-инженеров
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можем сделать вывод, что современный инженер 
должен обладать не только техническими знани-
ями, но и рядом универсальных компетенций, 
которые позволили бы ему осуществлять плани-
рование, синтез и анализ информации, осущест-

влять социальное взаимодействие, разрешать 
конфликты и работать в команде. Формирование 
и развитие данных компетенций позволит буду-
щему инженеру справиться с вызовами совре-
менной инженерной практики.
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цифровые инструменты; кибербезопасность; 
компьютеризация образования; цифровые обра-
зовательные платформы.

Аннотация: Целью исследования является 
получение общего видения реальной ситуации 
в педагогической профессиональной сфере, а 
именно, насколько педагоги готовы к работе в 
учебных заведениях с современными цифровы-
ми технологиями, способны ли они на высоком 
уровне использовать цифровые технологии в об-
разовательном процессе. Методы исследования: 
анализ и статистическая обработка полученных 
данных. 

Задачи исследования: раскрыть значение 
понятия «цифровая грамотность», определить 
возможные пути развития и совершенствования 
цифровой грамотности и компетенции педагогов 
российского образовательного пространства.

Гипотеза исследования: процесс развития и 
совершенствования цифровой грамотности рос-
сийских педагогов является возможным по не-
скольким направлениям.

На основе изложенной информации авторы 
приходят к выводу, что в условиях цифрового 
общества и быстроразвивающихся цифровых 
технологий формирование цифровой грамотно-
сти педагога является важной составляющей его 
профессиональной подготовки.

Развитие цифрового общества заставляет 
задуматься над тем, готовы ли педагоги к работе 
в учебных заведениях с современными цифро-
выми технологиями, способны ли они на высо-
ком уровне использовать цифровые технологии 
в образовательном процессе, на одной ли волне 

они с учениками, могут ли они способствовать 
развитию цифровой компетентности учащихся. 
Современные модели профессиональной подго-
товки педагога требуют решения проблем, свя-
занных с объединением аналоговых и цифровых 
медиа, с вытеснением всех других цифровых 
технологий, с широким распространением циф-
ровых услуг. Они также нуждаются в учете по-
стоянного и интенсивного процесса оцифровки, 
особенно когда этот процесс ускоряется из-за 
обстоятельств, не зависящих от самих педагогов 
(например, коронавирусная пандемия, заставив-
шая образование перейти в онлайн-режим; уско-
ренное развитие цифровых услуг; создание но-
вой образовательной политики; цифровизация 
государства и образования и т.д.).

Сам термин «цифровая грамотность» по-
явился в 1997 г. в США с появлением книги  
P. Gilster ‘‘Digitalliteracy’’ («Цифровая грамот-
ность»). Эта книга впервые определила навыки, 
необходимые для критического обращения с ин-
формацией во все более цифровом мире [5]. 

Понятие цифровой грамотности опреде-
ляется разными способами, но обычно оно ас-
социируется с идентификацией и обработкой 
информации, созданием контента, общением 
и безопасным использованием цифровых ин-
струментов или относится не только к навыкам 
и способностям, необходимым для использова-
ния цифровых текстов, но и к критическому и 
творческому отношению ко всему цифровому  
материалу. 

Цифровая грамотность является одной из 
многочисленных новых форм грамотности, ко-
торые были введены и обсуждались в различ-
ных дисциплинарных контекстах за последние 
несколько десятилетий.

На основе анализа было отмечено: 
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1) нет универсального способа измерения 
цифровой грамотности среди педагогов; 

2) теоретические основы в основном име-
ют четко определенные области и уровни циф-
ровой грамотности; 

3) большинство концепций предполагает 
измерение через самодекларацию, отказываясь 
от измерения через практическую деятельность; 

4) цифровую грамотность нельзя отделить 
от действий обучения; 

5) цифровая грамотность педагогов отли-
чается от цифровой грамотности других про-
фессиональных групп, что обусловлено специ- 
фикой отрасли; 

6) различия в формировании наиболее по-
пулярных теоретических основ могут быть обу-
словлены богатством дефиниций цифровой гра-
мотности и разнообразием взглядов на процесс 
компьютеризации образования; 

7) общей чертой проанализированных 
структур является интеграция цифровой грамот-
ности с методическими элементами (содержа-
нием, методами, формами), а также развитием 
педагога и учащегося.

Представленный обзор критериев показы-
вает сложность решения вопросов о том, какой 
может быть адекватная и эффективная система 
измерения и поддержки развития цифровой гра-
мотности учителей.

Следовательно, в системе образования Рос-
сии могут быть введены различные пути фор-
мирования цифровой грамотности, а именно 
программы и курсы, направленные на формиро-
вание цифровой грамотности педагогов. Основ-
ные направления таких программ могут вклю-
чать следующее.

1. Освоение основных цифровых инстру-
ментов: педагоги овладевают навыками рабо-
ты с простыми цифровыми технологиями, не-
обходимыми для ежедневного использования в 
образовательном процессе: навыки овладения  
компьютерной, мультимедийной и проекци-
онной техникой, операционными системами, 
текстовыми, табличными и графическими ре-
дакторами, программами презентаций, веб-
браузерами, сервисами Интернета (системами 
поиска информации, электронной почтой, хра-
нилищем файлов, видеохостингами, мессендже-

рами и т.п.).
2. Использование образовательных плат-

форм и инструментов: педагоги должны на-
учиться использовать электронные образова-
тельные платформы, системы веб-конференций, 
программы видеозаписи, интерактивные ин-
струменты, средства онлайн-тестирования и 
другие цифровые инструменты для поддержки 
процесса обучения.

3. Цифровые ресурсы для обучения: пе-
дагоги должны уметь находить, оценивать и 
использовать такие цифровые ресурсы, как 
веб-сайты, видеоуроки, электронные учебни-
ки, программы для самостоятельного обучения 
учащихся и самостоятельного неформального 
образования и повышения собственной квали- 
фикации.

4. Безопасность в Интернете: педагоги 
должны быть осведомлены об основных прин-
ципах кибербезопасности и правилах поведения 
в сети Интернет, чтобы защитить себя и учащих-
ся от потенциальных угроз.

5. Интеграция цифровых технологий в об-
разовательный процесс: педагоги должны на-
учиться использовать цифровые инструменты 
и ресурсы для усовершенствования образова-
тельного процесса, разработки интерактивных 
задач, содействия коллаборативному обуче-
нию, коллективной работе и индивидуализации  
обучения.

6. Использование технологии искусствен-
ного интеллекта: педагоги должны быть ос-
ведомлены о возможностях искусственного 
интеллекта и научиться использовать их для 
повышения эффективности своей профессио-
нальной деятельности и для предотвращения 
использования этой технологии учащимися в 
недобросовестных целях.

Таким образом, в условиях цифрового 
общества и быстроразвивающихся цифровых 
технологий формирование цифровой грамот-
ности педагога является важной составляющей 
его профессиональной подготовки, в том чис-
ле и в системе последипломного образования. 
Педагогам нужно владеть совокупностью циф-
ровых навыков для эффективной реализации 
профессиональной деятельности в учебных за- 
ведениях. 
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ны; конструктивно-конфликтный характер; вос-
питательный потенциал; образовательные орга-
низации высшего образования; курсанты.

Аннотация: Цель данной статьи – раскрыть 
воспитательный потенциал конфликтов в об-
разовательных организациях. Задачами статьи 
являются: анализ современных научных иссле-
дований конфликтов в образовательных орга-
низациях, выделение конструктивно-конфликт-
ного характера взаимоотношений в системе 
«преподаватель – курсант». Решение задач осу-
ществляется на основе общенаучных методов. 
Используя метод теоретического анализа, на-
блюдения, обобщения педагогического опыта 
и анкетирования, авторы статьи подчеркивают 
возможность и необходимость применения кон-
фликтологии в воспитательном процессе, а так-
же перспективность подготовки преподавателей 
к урегулированию педагогических конфликтов. 

И.А. Вороновская проводит анализ кон-
фликтогенного поведения в общении по верти-
кали, что как раз и характерно для большинства 
ситуаций общения в образовательных организа-
циях силовых структур. Она подчеркивает зави-
симость конфликтогенных рисков от статусной 
дистанции участников, изучает факторы, спо-
собствующие в рискогенной ситуации возник-
новению конфликтов [2]. А.И. Кирсанов, анали-
зируя и обобщая конфликты в образовательных 
организациях, отмечает: «В конфликтах прини-

мают участие не только педагоги, но и руково-
дители образовательного учреждения, родите-
ли учащихся. Если эти конфликты обобщать с 
целью определения их характера, то они явля-
ются конфликтами организационными. В боль-
шей степени к ним можно отнести конфликты 
в системе отношений «руководитель – педагог 
(педагогические кадры)», типичный вертикаль-
ный организационный конфликт. Или «педагог –  
педагог» – горизонтальный организационный 
конфликт». Он выделяет следующие конфликт-
ные взаимодействия: «учащийся – учащийся 
(учащиеся); учитель – учащийся; учитель – уча-
щиеся; учитель – родители учащихся; учитель – 
учитель; руководитель – учитель; руководитель –  
педагогический коллектив; руководитель – уча-
щиеся; руководитель – родители учащихся» [3]. 
Исследования Н.Ю. Бугаковой посвящены кон-
фликтам в высшей школе: «Конфликтные ситу-
ации отношений затрагивают эмоциональную 
сферу, интересы студентов и преподавателей в 
процессе общения или деятельности. Они имеют 
место в тех случаях, когда деловые отношения 
между преподавателем и студентом подменяют-
ся межличностными. Эмоционально окрашен-
ная ситуация отношений имеет в своей основе 
личную неприязнь, отсутствие толерантности к 
культурным различиям других людей, неоправ-
данные отрицательные личностные оценки» [1]. 
Она считает, что конфликтные ситуации в прак-
тике образовательных организаций высшего об-
разования не имеют ощутимых последствий для 
общей организации учебного процесса. Но тем 
не менее любая конфликтная ситуация – это сиг-
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нал о наличии педагогических противоречий. 
Как же конфликты в образовательной ор-

ганизации между преподавателем и курсантом 
влияют на процесс усвоения нравственных норм, 
знание которых, в свою очередь, является конт-
конфликтогеном? При отягощенных недовери-
ем и непониманием конфликтных отношениях 
между преподавателем и обучающимся непри-
ятие прививаемых в воспитательном процессе 
норм поведения является протестом по отноше-
нию к личности конкретного преподавателя. Од-
ной положительной установки по отношению к 
требуемым нормам поведения еще недостаточно 
для сознательно дисциплинированного, бескон-
фликтного поведения курсантов.

Особенностью усвоения норм взаимодей-
ствия, базирующегося на нравственных, не-
конфликтных основах, является зависимость от 
личного отношения курсантов к этим нормам. 
Необходимо изначальное понимание целесо- 
образности, необходимости такой организации 
взаимодействия и усвоения основ нравственных 
взаимоотношений. Требования преподавателя, 
если их целесообразность курсантам неочевид-
на, чаще всего вызывают отторжение, вслед-
ствие чего их восприятие затрудняется.

Вместе с тем конфликт в образовательной 
организации между преподавателем и обучаю-
щимися может обладать определенным воспи-
тательным потенциалом. Это происходит в слу-
чаях, когда в ходе взаимодействия выявляется 
объективное противоречие. Мы уже упоминали 
в своих публикациях роль педагогических про-
тиворечий в развитии обучающихся. В случае 
возникновения ситуации разногласий и выяв-
ления объективных противоречий необходимо 
проведение тщательного анализа и оценки воз-
никшего противоречия и на этой основе опре-
деления педагогически целесообразной страте-
гии поведения преподавателя по отношению к  
ситуации.

В том случае, если предмет конфликта но-
сит выраженное педагогическое значение, сама 
конфликтная ситуация приобретает конструк-
тивно-конфликтный характер. Воспитательный 
потенциал конфликтов в образовательных орга-
низациях связан с формированием осознанно-
го поведения. А оно, в свою очередь, связано с 
выработкой у курсантов умения анализировать 
ситуацию, прогнозировать ближний и дальний 
результат своего поведения, с развитием само-
стоятельности и чувства ответственности. 

Вышеперечисленные качества развиваются 
при освоении новых видов деятельности, и вы-
бор этих видов – важнейшая сторона педагоги-
ческой работы преподавателя. Но одного этого 
недостаточно. 

Важно, как преподаватель руководит дей-
ствиями своих обучающихся: предоставляет ли 
им возможность самим решать ту или иную про-
блему и конфликтную ситуацию, увлекает ли их 
в организацию планирования деятельности, по-
буждает ли их оценивать свое поведение и свои 
достижения.

Если преподаватель считает, что конфликт-
ная ситуация будет способствовать получению 
обучающимися необходимого опыта, выработке 
или развитию желаемых личностных качеств, то 
данную конфликтную ситуацию можно отнести 
к конструктивной, а поведение конфликтую-
щих сторон охарактеризовать как педагогически  
обоснованное, целенаправленное и управляе-
мое педагогическое воздействие. Возможно, с 
целью управления процессом будет целесообра-
зен переход преподавателя в позицию участни-
ка конфликта, демонстрирующего конфликтное 
поведение. Это позволит реализовать продуман-
ную систему воспитательных воздействий на 
субъектов педагогического процесса в ходе раз-
решения конфликтной ситуации. Такое поведе-
ние преподавателю следует применять только в 
исключительных случаях, поскольку достовер-
но прогнозировать, какое именно воздействие 
(конструктивное или деструктивное) на курсан-
тов будет в итоге оказано, затруднительно вслед-
ствие большого числа дополнительных воздей-
ствующих факторов. Следовательно, как мы уже 
ранее указывали, необходимо продолжать рабо-
ту по повышению педагогического мастерства 
преподавателей [4; 5].

Проведенное нами пилотное исследование 
(анкетирование) в образовательных организа-
циях силовых структур дает основание для сле-
дующих выводов: готовность и способность к 
ответственным самостоятельным действиям в 
разрешении конфликтных ситуаций присуща 
курсантам, если преподаватель вовлекает их в 
общественную жизнь образовательной органи-
зации, в процесс самовоспитания, поддержива-
ет благоприятный социально-психологический 
климат в учебных группах с конструктивным 
способом разрешения возникающих конфликт-
ных ситуаций.

Таким образом, необходим тщательный ана-
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лиз педагогических возможностей и особенно-
стей конфликтов в образовательных организа-
циях высшего образования силовых структур. 
Готовность представителей командно-препода-
вательского состава к такому восприятию возни-

кающих конфликтных ситуаций, умение прида-
вать конфликтам конструктивно-педагогический 
и управляемый характер может способствовать 
повышению эффективности воспитательного 
процесса. 
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ЖАНРОВОЕ РАЗНООБРАЗИЕ КАК СПОСОБ 
РЕАЛИЗАЦИИ ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННОГО 

ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ МАГИСТРАНТОВ 
ТЕХНИЧЕСКИХ НАПРАВЛЕНИЙ ПОДГОТОВКИ 

Ключевые слова: жанровое разнообразие; 
лингвистическая компетенция; коммуникатив-
ная компетенция; обучение иностранному язы-
ку; практико-ориентированное обучение.

Аннотация: Цель статьи – анализ педаго-
гических возможностей применения жанров в 
рамках делового научного общения в профес-
сиональной сфере при обучении иностранному 
языку. Задачи исследования: проанализировать 
современные исследования в области приме-
нения жанров научного дискурса в обучении 
иностранному языку; исследовать вопросы жан-
рового разнообразия в научном дискурсе; рас-
смотреть практические аспекты использования 
жанров делового научного общения в профес-
сиональной сфере при обучении иностранному 
языку магистрантов. Гипотеза исследования: 
жанровое разнообразие в обучении иностранно-
му языку позволит реализовать принципы прак-
тико-ориентированного обучения и будет спо-
собствовать формированию лингвистических и 
коммуникативных компетенций магистрантов. 
Методы исследования: анализ современных на-
учных исследований; обобщение практического 
опыта. Результаты исследования продемонстри-
ровали эффективность практического примене-
ния в обучении жанров самопрезентации, науч-
ной беседы, светской беседы, этикетной беседы. 

Интерес к проблеме жанрового разнообра-
зия в сфере деловой профессиональной комму-
никации был вызван необходимостью реализа-
ции практико-ориентированной направленности 
обучения студентов по программам магистрату-

ры и обусловлен стремительным развитием на-
учного дискурса, появлением дистанционных 
форм взаимодействия. Эти процессы требуют 
формирования не только лингвистической ком-
петенции в сфере определенной профессии, но 
и коммуникативной компетенции [5]. 

В научной литературе жанр описывается 
как класс коммуникативных событий, характе-
ризующихся некоторым общим набором комму-
никативных целей, которые признаются члена-
ми профессионального сообщества, в котором 
встречается данный жанр [2]. Использование в 
речи того или иного жанра предполагает исполь-
зование языка в конвенциональной коммуника-
тивной среде с целью выражения определенного 
набора коммуникативных целей дисциплинар-
ного или социального института, которые по-
рождают стабильные структурные формы пу-
тем наложения ограничений на использование 
лексико-грамматических конструкций, а также 
дискурсивные ресурсы. Эти цели составляют 
обоснование жанра, определяя схематическую 
структуру дискурса и влияя на выбор содержа-
ния и стиля [1]. В научной литературе при об-
учении иностранному языку анализируются 
жанры академического дискурса, направленно-
го на передачу научной информации, такие как 
лекция, конспект, доклад, реферат и др., а также 
рассматривается роль терминов в академиче-
ском дискурсе [3]. В современных исследова-
ниях указывается, что в рамках формирования 
универсальной компетенции необходимы синтез 
иноязычных и специальных профессиональных 
знаний и развитие коммуникативно-прагматиче-
ской направленности [4]. 

Введение в научный оборот понятия «дис-
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курс» как текста, функционирующего в со-
бытийном аспекте, позволило исследователям 
расширить рамки изучения научного стиля, рас-
смотреть особенности его функционирования в 
контексте событий, жизненных сценариев и си-
туаций и выделить такие жанры, как репортаж, 
интервью, брифинг, светская беседа (small talk). 
Жанры носят социальный характер, они должны 
соответствовать заданному контексту общения. 
Жанры обобщают коммуникативные события с 
общими коммуникативными целями. Эти комму-
никативные цели определяются дискурсивным 
сообществом, которое воспроизводит тексты, 
относящиеся к определенному жанру. Речевые 
жанры носят типичные черты лингвистической 
и коммуникативной организации. К лингвисти-
ческим особенностям можно отнести соответ-
ствие требованиям стиля, организацию струк-
туры текста, использование грамматических 
конструкций. Коммуникативная организация 
подразумевает учет социокультурной ситуации, 
целевую направленность, ориентированность на 
адресата. В научном дискурсе социокультурная 
ситуация подразумевает не только владение тер-
минологическим аппаратом дисциплины, но и 
умение представить себя в рамках научного об-
щения, поддержать беседу, проявить уважение 
к собеседнику, выразить заинтересованность в 
его исследовании. Неумение использовать необ-
ходимые жанры приведет к неуверенности и не-
способности участвовать в официальных ситу-
ациях общения. Студентам необходимо помочь 
развить жанровую компетенцию, которая вклю-
чает лингвистическую компетентность, осно-
ванную на понимании лингвистического кода, и 
коммуникативную компетентность, основанную 
на контекстуальных, прагматических и фоновых 
знаниях, и означает способность создавать кон-
текстуально соответствующие тексты. 

Предварительный анализ практического 
опыта показал, что одним из аспектов, который 
вызывает затруднения у магистрантов, может 
стать использование различных жанров делово-
го научного общения в профессиональной сфере. 
На обучающем этапе были проанализированы 
коммуникативная цель, предполагаемый резуль-
тат, тон, энергетика речи, общее понимание, на-

правленные на корректное использование жан-
ров научного дискурса. Для реализации задачи 
обучения жанровому разнообразию использо-
вался метод контрастивного обучения речевым 
жанрам деловой научно-профессиональной ком-
муникации. При сопоставительном использо-
вании в обучении тем повседневного, делового 
и научного общения был получен позитивный 
результат. Было показано, что жанр самопрезен-
тации может использоваться в рамках научного 
доклада как вводная часть, позволяющая уста-
новить контакт с аудиторией. Жанр официаль-
ного представления подчиняется общим прави-
лам и предполагает определенные этапы, такие 
как представление, краткая информация о себе, 
своих научных интересах, и характеризуется 
особым тоном, энергетикой и используемыми 
речевыми оборотами. На практике была сфор-
мирована жанровая компетенция применитель-
но к ситуациям профессионального научного 
общения, которая означает способность пони-
мать и создавать контекстуально соответствую-
щие тексты. Заключительный этап при прове-
дении практических занятий по иностранному 
языку в формате научного семинара позволил 
продемонстрировать успешное использование 
магистрантами таких жанров научного дискур-
са, как вводная речь и устное официальное пред-
ставление (самопрезентация), научная беседа в 
форме комментариев и вопросов к докладчику, 
использование этикетных конструкций установ-
ления и поддержания контакта с аудиторией.

Таким образом, на этапе обучения в маги-
стратуре могут быть смоделированы и примене-
ны сложно структурированные жанры устного 
делового общения в научной сфере, которые 
представляют собой сочетание различных жан-
ров. Использование концепции жанрового разно-
образия в преподавании способствует решению 
задачи практико-ориентированного обучения и 
позволяет соотнести лингвистическую компе-
тентность с коммуникативной направленностью 
обучения. Совершенствование концепции об-
учения с опорой на жанровое разнообразие яв-
ляется приоритетным направлением как теоре-
тических научных исследований, так и практики 
преподавания в вузе. 
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Аннотация: В статье исследуется трансфор-
мация, которую претерпевает юридическая про-
фессия в последние годы. Рассматривается влия-
ние цифровизации права на развитие отдельных 
сфер юридической деятельности, в частности на 
уголовный, гражданский процесс. Делается вы-
вод о необходимости формирования в процессе 
обучения будущих юристов комплекса навыков, 
связанных с использованием LegalTech, дела-
ются прогнозы о трансформации юридической 
профессии в будущем. 

Использование новых технологий порожда-
ет много дискуссий, способствует проведению 
исследований, активизирует процесс органи-
зации и разработки прогнозов о будущем юри-
дической профессии, но выводы и результаты 
достаточно противоречивы. Так, в 2013 году 
Атлас профессий, составленный бизнес-шко-
лой «Сколково», утверждал, что после 2020 года 
профессия штатного юриста отомрет, ее место 
займет интернет-юрист [1]. 

В 2023 году можно обозначить две позиции. 
В соответствии с первой надо создавать техно-
логии в юридической деятельности и не надо 
быть правоведом, чтобы зарабатывать на твор-
честве или технических решениях в этой сфере 
[2]. Вторая позиция – спрос на юристов растет. 
Так, Федеральная служба по надзору в сфере об-
разования и науки РФ констатирует, что в нашей 
стране готовят слишком много юристов [3]. Но, 
несмотря на предостережения, число поступаю-
щих в юридические вузы и количество юриди-
ческих вакансий не сокращаются. Например, в 
2021 году PLATFORMA и ГАРАНТ завершили 

исследование «Как бизнес выбирает юристов». 
Из опросов следует, что большинство бизнес-
менов постоянно обращались к юристам по до-
говорам оказания услуг (42 %), купли-продажи  
(34 %), юридическому сопровождению сделок 
(39 %), за составлением договоров и согла-
шений (29 %) и налоговыми консультациями  
(24 %). При этом обращались к юристам  
86 % – до суда, 11 % – в суде первой инстанции, 
3 % – после первой инстанции. Интересен и тот 
факт, что год-два назад многие компании пред-
почитали отдавать юридические услуги на аут-
сорсинг, а сегодня они готовы нанять внутренне-
го юриста [4]. 

Понятно, что не удастся избежать перемен, 
связанных с внедрением систем искусственного 
интеллекта, автоматизацией, использованием 
больших данных, цифровизацией правового ре-
гулирования, правоприменения, поэтому целе-
сообразно выделить и обсудить наиболее прин-
ципиальные вопросы: в какой части LegalTech 
решения заменят юристов; меняются ли роль и 
значение юристов в контексте цифровой реаль-
ности; насколько глубоко современные юристы 
должны погружаться в новые технологии. 

По поводу ответа на вопрос о том, в какой 
части технологии заменят юристов, надо отме-
тить, что большое количество людей, имеющих 
техническое образование и работающих непо-
средственно в IT-сфере, считают, что не надо 
быть юристом, чтобы создавать, использовать 
и продавать LegalTech-продукты [2]. Например, 
юридический бот DoNotPay оспаривает штрафы 
и помог своим пользователям выиграть три мил-
лиона долларов. Бот-юрист компании Doogue 
O’Brian George составляет для клиентов речи в 
суде [5]. 

Юристы, как правило, заявляют, что ни о ка-
ком вытеснении человека искусственным интел-
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лектом из профессии речи не идет. Различного 
рода технологии и нейронные сети не модели-
руют мышление и поведение человека. Они не 
являются ни панацеей, ни золотым ключиком: с 
чем-то справляются превосходно, с чем-то – так 
себе, какие-то задачи вообще не могут решить. 
Лучше всего они справляются с теми задачами, 
которые решают юристы, занятые шаблонной 
работой. Если же меняются обстоятельства, на-
пример: правовая норма, ее толкование, статус 
субъекта, контрагент или другой участник пра-
воотношений высказывают свои возражения, 
возникает спор, то эта идеальная картина смазы-
вается, требует корректировки, то есть присут-
ствия человека. При этом в дискуссиях о юриди-
ческой профессии забывают одно немаловажное 
обстоятельство. Конечно, цифровая реальность 
открывает для юридического сообщества новые 
возможности, но она создает и угрозу потери 
духа самого права. Основным предметом юри-
дической деятельности выступает право, кото-
рое не следует воспринимать как систему право-
вых норм, так как его предназначение намного 
шире – это ценности равенства и свободы, до-
бросовестности и справедливости. В этом смыс-
ле задачи, функции, принципы права остаются 
неизменными, воплощая идеал, к которому надо 
стремиться, пусть даже бесконечно. И вести 
речь надо о смене парадигмы понимания права, 
о сохранении его фундаментальных основ. 

Именно в таком ракурсе следует воспри-
нимать право в новой цифровой реальности, на 
что обращает внимание В.Д. Зорькин, отмечая, 
что право будущего – это не про то, заменит ли 
профессию юриста искусственный интеллект. 
Право будущего – это все те же вечные ценности 
свободы и справедливости [6]. Таким образом, 
классическое назначение права как регулятора 
общественных отношений не утратит свое зна-
чение, более того, следует ожидать активизации 
правовой деятельности в самых разных направ-
лениях, так как государство, экономика, техно-
логии не должны вредить ни человеческой лич-
ности, ни правам человека, ни частной жизни, 
ни индивидуальным или общественным свобо-
дам. Право, провозглашая человека высшей цен-
ностью, выступает главным инструментом его 
защиты от неоправданного политического, эко-
номического, технологического вмешательства, 
позволяя сохранять баланс интересов.

На второй вопрос о том, меняется ли роль 
и значение юриста в контексте цифровых техно-

логий и нейронных сетей, можно ответить – да, 
в сторону усиления. Обеспечение нормального 
функционирования механизма правового регу-
лирования – это работа юристов, что предпо-
лагает их профессиональное участие в право-
творчестве, правоприменении, привлечении к 
юридической ответственности [7, с. 206]. В этом 
плане технологическая сфера создает большие 
возможности для активизации профессиональ-
ной юридической деятельности, в том числе 
появляются новые правила поведения, нормы, 
споры, правонарушения, злоупотребления и др. 
Национальные государства активно включились 
в процесс принятия новых нормативных актов в 
этой сфере. 

Другое дело, что новые ситуации могут 
оцениваться по-разному. Интересен пример с 
так называемым «предсказанным правосуди-
ем» – LegalTech-программами, позволяющими 
предвидеть исход судебных процессов. Это на-
правление востребовано и поддерживается в 
странах англо-американской правовой системы, 
им занимаются многочисленные юридические 
аналитические компании. Несмотря на то, что 
периодически высказываются опасения по по-
воду «поддающегося манипулированию право-
судия», сложилось положительное отношение 
к деятельности такого рода компаний, так как 
считается, что точные прогнозы приводят к со-
вершенствованию правовой системы, позволя-
ют выбрать правильный способ защиты, ведут 
к сокращению судебных дел, выявлению нега-
тивных тенденций, коррупционного поведения 
и т.д. При этом обрабатывается огромный объем 
информации, в том числе публично раскрывают-
ся особенности индивидуального поведения су-
дьи в судебном процессе с целью показать, как 
он принимает решения, что считает убедитель-
ным [8].

Но есть и другие примеры. В марте  
2019 года Франция установила запрет на ис-
пользование судебной аналитики, ввела уголов-
ное наказание до 5 лет лишения свободы за ее 
использование. Так, новая статья 33 Закона о 
реформе системы правосудия гласит: «Никакие 
данные о судьях или секретарях суда с указани-
ем их личных данных не могут быть повторно 
использованы для оценки, анализа или про-
гнозирования их реальной или предполагаемой 
профессиональной практики» [9]. Иными слова-
ми, в одних странах растет спрос на LegalTech-
программы, позволяющие предвидеть исход 
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судебных процессов, в других – они признаны 
нелегитимными, их использование считается 
преступлением, влечет наступление уголовной 
ответственности. Считаем, что неограниченная 
свобода и жесткое регулирование одинаково 
плохо способствуют развитию общества, поэто-
му государства с помощью права должны нахо-
дить разумные компромиссы между этими край-
ностями. 

Конечно, необходимо проведение широко-
масштабной дискуссии по использованию но-
вых технологий в юридической деятельности, 
что и значительно упрощают решение многих 
вопросов, и порождают массу проблем эти-
ческого, правового характера. Также следует 
ожидать принятия нормативных актов, опре-
деляющих границы применимости новых тех-
нологий, устанавливающих ограничения их 
использования, что вызвано не страхом перед 
искусственным интеллектом, а бесконтрольным 
технологическим вмешательством в те области 
социальной жизнедеятельности, которые свя-
заны с реализацией государственной власти и  
обеспечением социальной безопасности. Пер-
вые шаги в этом направлении еще сделаны в 
Европе и в США. Например, запрещается ис-
пользование программ для распознавания лиц, 
вводятся ограничения на использования в Ин-
тернете чат-бота при приеме на работу. Главная 
задача юристов – на фоне кризиса традиционных 
социальных институтов сохранять и поддержи-
вать регулятивный и охранительный потенциал 
права, его ценность как основного социального 
регулятора, не допускать размывания критериев 
разграничения правомерного и неправомерного 
поведения. 

Не имеет однозначного решения и третий 
вопрос о том, насколько глубоко современные 
юристы должны погружаться в компьютерные 
технологии. Обсуждая технологические навыки, 
необходимые юристу, надо говорить о базовом 
уровне: юрист должен уверенно пользоваться 
тем софтом, который ему нужен, понимать, ка-
кие дополнительные инструменты есть в его 
распоряжении, чем они полезны, а инструмен-
тарий софта должен быть прост и удобен в об-
ращении. 

Конечно, многое зависит от целей деятель-
ности. В частности, одни оказывают юридиче-
ские услуги, другие – работают в сфере Legal IT, 
то есть разрабатывают, продают юридические 
платформы, программы, онлайн-приложения, 

сервисы и др. В первом случае это юристы в 
крупных компаниях и сотрудники IT-поддержки. 
Во втором, по сути, осваиваются новые профес-
сии, такие как инженер по правовым вопросам 
или юрист-технолог, которые определяют функ-
циональные требования для систем, автоматизи-
рующих юридическую функцию, разрабатыва-
ют и вводят новые алгоритмы. Также появились 
такие должности, как менеджер по управлению 
LegalTech-проектами – юрист, от которого требу-
ется провести с нуля и под ключ автоматизацию 
тех или иных юридических процессов в компа-
нии, включая формирование технического зада-
ния и всю коммуникацию с IT-специалистами. 
Промежуточную позицию занимают юристы, 
работающие в сфере защиты интеллектуальных 
прав, например, в IT важно понимать, что такое 
исходный код, но на качестве работы юриста не 
отражается умение писать исходный код. 

При этом быть хорошим юристом не озна-
чает только владеть технологическими навы-
ками, отлично знать законы и позиции судов, 
необходимо обладать коммуникативными навы-
ками, развитым эмоциональным интеллектом, 
креативным подходом. В частности, по данным 
исследования «Как бизнес выбирает юристов», 
при выборе юриста или юридической фирмы 
бизнесу важно адекватное общение [4]. Следо-
вательно, при обучении современных юристов 
представляется необходимым учитывать интен-
сивно происходящие последние несколько лет 
трансформации в юридической профессии. Так, 
необходимо включать в программу подготов-
ки юристов (магистров, специалистов) курсы,  
обеспечивающие формирование навыков ра-
боты с продуктами LegalTech на уровне поль-
зователей, создающих представление о рынке 
LegalTech в мире и в России, основных векторах 
развития данного бизнеса, а также представле-
ние об основных юридических процессах, авто-
матизация которых возможна и целесообразна 
в целях оптимизации времени, затрачиваемого 
юристом на решение поставленной перед ним 
задачи, и повышения эффективности юриди-
ческой деятельности в целом. При этом также 
считаем важным дополнить курс профессио-
нальной этики юриста рассмотрением вопросов, 
связанных с созданием и использованием раз-
личных IT-продуктов, включая искусственный 
интеллект, и работой юриста в LegalTech-сфере.

В заключение отметим, что идеология юри-
дической деятельности всегда будет базировать-
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ся на ценности права как главного социального 
регулятора, что должно отражать идеи свободы 
и справедливости, обеспечивать разрешение 
конфликтов эффективными правовыми сред-

ствами, независимыми от политических, эко-
номических, технологических и иных сообра-
жений, поддерживать социальное равновесие и 
баланс интересов. 
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Аннотация: Современные информационные 
технологии расширяют возможности преподава-
телей и студентов. Целью исследования являет-
ся изучение информационно-образовательной 
среды в университете как важного компонента 
образования в университете при подготовке ин-
женеров. Гипотезой является предположение, 
что для успешной подготовки будущего инже-
нера обучение студентов нужно проводить с 
использованием информационно-образователь-
ной среды, которая наполнена дидактическими 
материалами по дисциплинам учебного плана. 
Методами исследования стали изучение науч-
ных исследований в области информационных 
технологий и анализ информационно-образо-
вательной среды Тюменского индустриального 
университета и ее дидактических составляю-
щих. На основе проведенного анализа авторы 
утверждают, что для успешной подготовки к бу-
дущей профессии инженера в образовательном 
процессе обязательным компонентом является 
информационно-образовательная среда, напол-
ненная дидактическими материалами по дисци-
плинам и обеспечивающая успешную подготов-
ку высококвалифицированного инженера. 

Появление компьютеров, профессиональ-
ных и обучающих игровых программ, электрон-
ных обучающих систем, программ оценки те-
кущих и остаточных знаний, мультимедийных 
онлайн-курсов и массовых открытых онлайн-
курсов (МООК), электронных библиотек суще-
ственно автоматизировало и расширило возмож-
ности преподавателей и студентов [4]. 

Научную основу информатизации обра-
зовательного процесса разработали ученые  
Ю.А. Шрейдер, Н.Н. Гомулина, В.В. Гура,  
М.Г. Минин, Н.В. Осетрова, А.В. Соловов,  
А.А. Телегин, А.В. Хаперская и другие.  
Ю.А. Шрейдер предполагал, что информаци-
онная образовательная среда будет воздейство-
вать на всех участников процесса обучения [10]. 
Электронные образовательные ресурсы способ-
ствуют формированию ключевых компетенций, 
как считает Н.Н. Гомулина [1]. В.В. Гура изучал 
электронные образовательные ресурсы (ЭОР) 
как средство личностно ориентированного обу-
чения [2]. М.Г. Минин, А.В. Хаперская отмеча-
ют возможности автоматизированного процес- 
са педагогического мониторинга и формирова- 
ние индивидуального маршрута обучения [9]. 
Н.В. Осетрова углубила знания электронных 
образовательных ресурсов, отметила их инте-
рактивность, мультимедийность, коммуника-
тивность, возможность моделирования объектов 
участниками учебного процесса [3]. А.А. Теле-
гин отмечает, что ЭОР являются компиляцией 
видео-, аудио-, графической и текстовой инфор-
мации, которая формирует образовательную 
среду в определенной профессиональной обла-
сти [5]. А.В. Соловов рассматривает электрон-
ное обучение как несомненную составляющую 
образования сейчас и в будущем [8].

Рассмотрим состав информационно-образо-
вательной среды (ИОС) в университете (рис. 1). 
ИОС включает в себя следующие компоненты: 
электронную образовательную среду; массовые 
открытые онлайн-курсы; компьютерное модели-
рование объектов и процессов; компьютерные 
игры-тренажеры; SMART-образование.

ЭОР  являются основой любой информаци-
онно-образовательной среды. ИОС университе-
та состоит из отдельных ЭОР. Это могут быть 
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ресурсы, спроектированные преподавателем по 
отдельной дисциплине. Такой ЭОР позволяет 
обеспечить изучение лекций, выполнение лабо-
раторных и практических работ, оценку текущих 
и итоговых знаний в виде теста или контроль-
ного задания. Причем студент может взаимо-
действовать непосредственно с преподавателем 
через ИОС университета.

МООК в последнее время завоевали боль-
шую популярность у студентов и преподавате-
лей. Их преимуществом является доступность, 
свобода выбора, отсутствие территориальной и 
временной привязки, индивидуальный темп за-
нятий. Но для реализации данной технологии 
должен быть разработан специальный контент, 
что увеличивает затраты преподавателей на под-
готовку к занятиям.

Современные высокотехнологичные пред-
приятия широко используют различные про-
фессиональные программы для выполнения 
поставленных задач [6; 12]. Поэтому особое ме-
сто занимают так называемые тренажеры. Они 
позволяют в игровой форме изучить интерфейс 
профессиональных программ, увидеть вирту-
альную картинку и научиться применять при-
кладные программы в будущей профессиональ-
ной области. 

Моделирование объектов и систем приме-
няется уже довольно долгое время. Как только 
появились компьютеры, появились и первые 
компьютерные модели, позволяющие автома-
тизировать рутинные расчеты на производстве. 

Математические модели позволяют автомати-
зировать сложные инженерные расчеты, прово-
дить мониторинг технологических процессов в 
режиме реального времени, применять управ-
ленческие решения, что существенно повышает 
качество подготовки студентов.

SMART-образование – современная техно-
логия обучения, позволяющая самостоятельно 
определять содержание обучения, получать зна-
ния в выбранном темпе, проходить независимую 
оценку и на основе независимой экспертизы 
двигаться дальше по выбранной индивидуаль-
ной траектории. Для осуществления данной тех-
нологии в образовательном учреждении должна 
быть создана большая база в виде образователь-
ных обучающих сред, профессиональных трена-
жеров, МООК и другого [13]. 

Все перечисленные составляющие ИОС 
учебного заведения позволяют автоматизиро-
вать образовательный процесс в части управле-
ния, обучения отдельным дисциплинам, обще-
ния студента и преподавателя, мониторинга 
процесса обучения студентов, гибкого выстраи-
вания индивидуальных образовательных траек-
торий. В современном мире мы уже не можем 
представить себя без информационных техноло-
гий, которые прочно вошли в нашу жизнь. Сле-
дующим этапом развития ИОС университета 
станет включение в образовательный процесс 
мобильного обучения посредством использова-
ния смартфонов для выполнения части учебных 
заданий. 
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ВЫЗОВЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ  
ВНЕДРЕНИЯ СОВРЕМЕННЫХ  

ТЕХНОЛОГИЙ В ВУЗОВСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Ключевые слова: вызовы и перспективы; 
высшее образование; инновации; интеграция; 
информационно-коммуникационные техноло-
гии; образовательный процесс; технологии в об-
разовании.

Аннотация: Цель: анализ вызовов и пер-
спектив внедрения информационно-коммуни-
кационных технологий в высшее образование. 
Задачи: рассмотреть современные требования 
и ожидания студентов, роль и значение инфор-
мационно-коммуникационных технологий в 
учебном процессе, а также вопросы оценки 
эффективности использования технологий в 
образовании. Гипотеза исследования: система-
тическое влияние технологий на процесс обу-
чения позволит оптимизировать использование 
современных средств в высшем образовании и 
повысить качество подготовки будущих спе-
циалистов. Методы: теоретического анализа, 
систематизации. Достигнутые результаты: ин-
теграция современных технологий в вузовское 
образование поддерживает студентов в развитии 
необходимых навыков и личностных качеств для 
успешной карьеры и способствует современно-
му образовательному и воспитательному опыту. 

Современное высшее образование сталки-
вается с непрерывными вызовами и преобра-
зованиями, которые исходят из быстро меняю-
щегося информационного и технологического 
поля. Цифровая революция, внедрение инфор-
мационно-коммуникационных технологий и 
глобализация создают новые требования к учеб-
ным программам и методам обучения в высших 
учебных заведениях. В связи с этим внедрение 
современных технологий в учебный процесс 
становится жизненно важным элементом, обес- 

печивающим соответствие образования требо-
ваниям современного мира.

Этот процесс вызывает интерес исследова-
телей, преподавателей и администраторов обра-
зования, поскольку он меняет парадигму обуче-
ния и предоставляет новые возможности как для 
педагогов, так и для студентов. Стремительное 
развитие информационных технологий и до-
ступ к сети Интернет обогащают учебную сре-
ду, предоставляя уникальные инструменты для 
интерактивного обучения и исследования [1]. 
Виртуальные лекции, онлайн-курсы, совместная 
работа над проектами, удаленные лаборатории – 
все это становится реальностью в современных 
вузах.

Основной целью настоящей статьи явля-
ется повод рассмотреть вызовы и перспективы 
внедрения технологий в высшее образование. 
Мы проанализируем современные требования 
и ожидания студентов, роль и значение инфор-
мационно-коммуникационных технологий в 
учебном процессе, а также вопросы оценки 
эффективности использования технологий в 
образовании. Важным элементом обсуждения 
будет рассмотрение адаптации педагогического 
процесса к современным вызовам и стратегии 
успешной интеграции технологий в учебный 
процесс в контексте современных требований к 
высшему образованию [1].

Современное высшее образование стоит пе-
ред множеством вызовов, которые требуют ра-
дикальных изменений в традиционных методах 
преподавания и управления образовательными 
процессами. Одним из основных факторов, опре-
деляющих эти изменения, является внедрение 
современных информационно-коммуникацион-
ных технологий в учебные программы и методы 
обучения. Современные технологии оказывают 
существенное влияние на преобразование обра-
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зовательного пространства вузов, предоставляя 
новые возможности и вызывая существенные 
изменения в педагогической методике.

Информационно-коммуникационные техно-
логии, такие как виртуальные лекции, мульти-
медийные материалы, онлайн-курсы, электрон-
ные учебники и образовательные платформы, 
широко используются в современных вузах. 
Студенты имеют доступ к огромному объему 
информации, что позволяет им гибко организо-
вывать свой учебный процесс и выбирать наибо-
лее подходящие материалы для изучения [2; 3]. 
Электронные библиотеки и базы данных делают 
исследовательскую работу более доступной, а 
онлайн-журналы и платформы для публикации 
статей позволяют студентам и преподавателям 
активно участвовать в научных дискуссиях.

Современные технологии также позволя-
ют вузам внедрять интерактивные методики 
обучения. Это включает в себя использование 
виртуальных лабораторий, симуляторов и об-
разовательных игр, что позволяет студентам 
получать практические навыки в виртуальной 
среде, безопасной и контролируемой для экс-
периментов [3]. Совместная работа над про-
ектами через онлайн-платформы способствует 
развитию коммуникативных и коллаборативных 
навыков, что особенно важно в современном  
обществе.

Для оценки эффективности использования 
технологий в образовании важна разработка но-
вых методик и инструментов. Это включает в 
себя разработку стандартов и критериев оценки 
образовательных программ, а также инструмен-
тов для оценки активности студентов и резуль-
татов обучения [2; 3]. Сравнение данных до и 
после внедрения технологий позволяет анализи-
ровать их влияние на уровень знаний и навыков 

студентов.
Следует также отметить, что эффективное 

внедрение технологий в образование требует 
соответствующей подготовки преподавателей. 
Профессиональное развитие педагогического 
персонала включает в себя обучение использо-
ванию новых технологий, развитие цифровой 
грамотности и адаптацию методик преподава-
ния к новым реалиям.

Вышесказанное позволяет нам сделать 
определенные выводы.

1. Внедрение информационно-коммуни-
кационных технологий в высшее образование 
представляет собой непрерывный процесс, спо-
собствующий совершенствованию образова-
тельной среды и обогащению образовательного 
процесса. Современные технологии обеспечи-
вают студентам доступ к огромному объему 
информации, способствуют развитию самостоя-
тельности и исследовательских навыков.

2. Использование современных техноло-
гий позволяет улучшить качество образования 
путем внедрения интерактивных методик об-
учения, создания виртуальных лабораторий и 
симуляторов, а также совместной работы над 
проектами. Эти инновации способствуют более 
эффективному приобретению знаний и практи-
ческих навыков студентами.

3. Эффективное внедрение технологий 
в образование требует подготовки преподава-
тельского состава и разработки инструментов 
для оценки результатов обучения. Профессио-
нальное развитие педагогов и систематическое 
изучение влияния технологий на процесс обу-
чения позволят оптимизировать использование 
современных средств в высшем образовании и 
повысить качество подготовки будущих специ-
алистов. 
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ИСТОРИЧЕСКИЙ ДИСКУРС  
В НЕМЕЦКОЯЗЫЧНОЙ ПРОЗЕ XX ВЕКА
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исторический дискурс; авторская версия исто-
рии; история и вымысел; немецкая проза.

Аннотация: Целью исследования являет-
ся выявление ключевых особенностей истори-
ческого художественного дискурса в немецкой 
литературе 1950–1970-х гг. Задачи работы: рас-
смотрение исторического дискурса в рамках 
романного повествования немецкой прозы вто-
рой половины XX века и определение жанровой 
специфики художественно-исторического дис-
курса произведений И. Бобровского, Э. Штритт- 
маттера, Ф. Фюмана, Ю. Беккера, Х. Шютца, 
Ф.Р. Фриза. Гипотеза: анализ элементов художе-
ственно-исторического дискурса немецкоязыч-
ной литературы XX века актуализирует пробле-
матику неоисторического жанра и способствует 
осмыслению истории общественным сознани-
ем. Методологической основой исследования 
являются сравнительно-историческая методика 
и метод концептуального анализа. Утверждаем, 
что результатом исследования является следую-
щее: специфика неоисторических романов ис-
следуемых немецкоязычных писателей заключа-
ется в том, что они представляют новые формы 
художественного осмысления исторического 
дискурса. 

Обращение литераторов к истории и реаль-
ным событиям в художественном тексте, приме-
нение ими лингвистических и стилистических 
приемов при осмыслении и передаче прошлого 
объясняют многокомпонентность историческо-
го дискурса, что и предопределяет актуальность 
исследования.

А.П. Миньяр-Белоручева, рассматривая 
типологию исторического дискурса, отмечает, 

что существует связь между текстом и дискур-
сом: историческое сознание исследователя или 
писателя, его восприятие и интерпретация со-
бытий прошлого, изложенных в первоисточни- 
ках [4, с. 10].

Рассмотрим следующие научные работы, 
авторы которых передают свое понимание исто-
рического дискурса. В понимании французского 
философа XX века Р. Арона исторический дис-
курс «состоит из предложений, повествующих 
о событиях и их взаимосвязи» [5, с. 261]. В на-
учном исследовании Н.М. Елуфимовой рассма-
триваются литературные источники социоло-
гического характера как фактический материал 
исторического дискурса [2]. Д.А. Маркова гово-
рит о восприятии событий той или иной эпохи и 
характере их переосмысления в художественном 
произведении. По мнению исследовательницы, 
исторический дискурс – это «два взаимосвязан-
ных его элемента – фактическая составляющая 
и созданная на ее основе авторская версия собы-
тий» [3]. Исторические фактографические доку-
менты берутся авторами за основу при описании 
в художественном произведении исторических 
событий, и «мы говорим в этом случае о дискур-
сивном начале» [7, с. 105]. 

Авторская версия истории, т.е. ее пере- 
осмысление, позволяет рассматривать истори-
ческий художественный дискурс. Исторический 
дискурс актуализируется в исторической прозе 
немецкоязычных писателей прошлого века, и 
мы вправе говорить, что в историческом худо-
жественном дискурсе романов Л. Фейхтвангера,  
Г. Манна, А. Деблина, Б. Франка (1930–1940-е гг.)  
представлена картина событий, отражающая 
реальные исторические факты и нереальные в 
разные периоды исторического времени (Ан-
тичность, французская культура эпохи Воз-
рождения, колонизация Испанией Латинской 
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Америки). Главными действующими лицами ро-
манов были и древние римляне (в трехтомнике  
Л. Фейхтвангера «Иосиф Флавий»), беседую-
щие о современных проблемах XX века, и не-
реальный персонаж Фогельзанг (Л. Фейхтван-
гер «Семья Оппенгейм»), распоряжающийся 
судьбами человечества во времена фашистского 
господства.

У И. Бобровского в 1950-е гг. художествен-
ное осмысление истории имеет свою специфику: 
события в его романах (история с мельницей) и 
лица (дедушка Бобровский) вымышлены. Автор 
«вмешивается» в реальную историю и весь ход 
исторических событий он подчиняет своей ху-
дожественной воле. Исторический дискурс ро-
манной прозы немецкого писателя представляет 
сложную модель слияния fiction (вымышленно-
го) и non-fiction (документального): вымышлен-
ные герои живут в разных исторических эпохах 
(история Польши XIII–XVI, XIX вв., история 
Литвы XIV и XVI вв., а также история Герма-
нии XV в., история Кайзеровской Германии  
80-х гг. XIX века и фашистской Германии  
ХХ века), и действие в произведениях разво-
рачивается согласно авторскому замыслу (ре-
альный дедушка осужден, уехал в Америку – 
«Мельница Левина»).

В историческом дискурсе романа И. Бо-
бровского «Мельница Левина» мы обнаружива-
ем, что народ является «двигателем» истории, а 
не реальные исторические личности. Это и дает 
право говорить, что его проза является неоисто-
рической и отличается от традиционного исто-
рического романа. По его убеждению, история –  
это деятельность и творчество народа: фоль-
клорные мотивы и «живая» речь главных героев; 
живописный ландшафт родного края. Художе-
ственный нарратив писателя – это его историче-
ская концепция: народ является субъектом исто-
рических процессов. 

В художественном повествовании (роман  
И. Бобровского «Литовские клавиры») мы рас-
познаем события, связанные с немецкой, ли-
товской историей и историей Веймарской рес- 
публики и Сарматского края. Уникальным об-
разом воссоздается многогранная история  
XVIII–XX вв. Поэтическое произведение ли-
товского культурного наследия, например поэма  
К. Донелайтиса «Времена года» (1765–1775 гг.), 
является ориентиром для авторского изображе-
ния истории. И вымышленная история о написа-
нии оперы («Певец народа») немецкими (фило-

лог Фойгт, концертмейстер Гавен) и литовскими 
(профессор Сторостас, учитель Пошка) фило-
логами в романе является моделью мирного со-
существования народов и их взаимоотношений, 
моделью развития немецкой истории. Историче-
ский дискурс подчинен логике развития дискур-
са художественного. 

Уникальным образом было воспринято и 
реконструировано творчество Иоганнеса Бо-
бровского (нетрадиционный авторский взгляд 
на изображение истории, его индивидуальный 
стиль) известными немецкоязычными писате-
лями XX в. Э. Штриттматтером, Ф. Фюманом, 
Ю. Беккером, Х. Шютцем, Ф.Р. Фризом. Исто-
рический художественный дискурс в прозе 
этих авторов проявляется в том, что романное 
повествование подчиняет себе реально исто-
рический контекст (Э. Штриттматтер «Романы 
в стенограмме», Ф. Фюман «Zweiundzwanzig 
Tage oder Die Hälfte des Lebens» / «22 дня, или 
Половина жизни», Ю. Беккер «Якоб-лжец», 
Х. Шютц «Vorgeschichte oder schöne Gegend 
Probstein» / «Истории, или Красивая местность 
Ницца Пробштайн», Ф. Фриз «Воздушный ко- 
рабль») [6, с. 408]. 

В своих новеллах (цикл «Соловьиных 
историй»), связанных с его автобиографией,  
Э. Штриттматтер описывает исторические 
события, не соблюдая хронологию. Творца-
ми истории, по его мнению, являются бродя-
чие кукольники и циркачи, простой народ, а 
именно: «циркачи – люди с гуманистическими 
взглядами <…> Главное для них это: поддерж-
ка, взаимная выручка <…> Они готовы в лю-
бой момент прийти на помощь друг другу, они 
друг от друга зависят и друг друга не подво- 
дят» [8, с. 10]. 

Факты автобиографии (собственный опыт 
писателя) Ф. Фюмана, его жизненная и творче-
ская позиция способствовали написанию рома-
нов исторического характера («22 дня, или По-
ловина жизни») на примере судеб миллионов 
немцев. Основные события в романе Ю. Беккера 
«Якоб-лжец» вымышлены, но автор осознает и 
пытается понять историческое прошлое Герма-
нии, используя повседневный быт и действия 
бюргеров. Будничная жизнь городского обще-
ства диктует свои законы и является моделью 
исторического развития.

Синтез исторической правды и вымысла 
преобладает в прозаических произведениях  
Х. Шютца («Истории, или Красивая местность 
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Ницца Пробштайн») и Ф.Р. Фриза («Воздушный 
корабль»). 

Таким образом, историческая память на-
рода, сохранение нравственных ценностей 
особым образом интерпретированы в неоисто-
рической прозе литературы Германии второй 
половины XX века. Активная гражданская по-
зиция, историческое мировоззрение немецких 
писателей в рамках нашего исследования и в 
определении ими исторической роли народа, 
его повседневной жизни и творчества позволи-
ли создать новую романную форму для художе-

ственного осмысления исторического дискурса. 
Это особенно актуально сейчас, в первой трети  
XXI века, когда политические события в мире 
идеологизируются в угоду «верхам». Жанровая 
специфика неоисторического немецкого рома-
на прошлого столетия заслуживает внимания 
и является основным ориентиром для совре-
менного поколения, как немцев, так и других 
народностей. Гуманистическое начало народа, 
его жизненный и творческий потенциал – залог 
мирного сосуществования и процветания в со-
временном мире. 
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Аннотация: Китайское народное искусст- 
во – это искусство, созданное китайскими тру-
дящимися людьми для удовлетворения соб-
ственных потребностей, отражающее их тради-
ционные эстетические мысли и представления 
об эстетике, а также демонстрирующее силь-
ную художественную креативность и жизнен-
ную силу. В данной статье рассматриваются 
классификация, особенности и исторические 
предпосылки китайского народного искусства, 
подробно обсуждаются достижения современ-
ного развития, а также изучаются пути лучшего 
продвижения китайского народного искусства 
в будущем. Статья направлена на изучение бу-
дущего направления наследования китайского 
народного искусства и лучшее продвижение ки-
тайской культуры. 

Введение

Китайское народное искусство относится 
к видам искусства, созданным китайскими тру-
дящимися в процессе своего труда или широко 
распространенным среди народа. Китайское на-
родное искусство основано на пятитысячелет-
ней истории Китая, направлено на украшение 
жизни и широко используется в повседневной 
жизни. Китайское народное искусство, облада-
ющее отличительными художественными ха-
рактеристиками, отражает производственную и 
жизненную среду народа и отображает уникаль-
ную местную народную культуру Китая. Стол-
кнувшись с постоянно меняющейся жизнью, 
китайское народное искусство идет в ногу со 
временем, постоянно меняя модели и следуя ве-
яниям времени. Китайское народное искусство 

включает эстетику трех уровней художественно-
го опыта: чувство прекрасного, удовлетворение 
ума и сердца и удовлетворение интеллектуаль-
ной интуиции [1]. 

Виды китайского народного искусства

Существует множество видов народного ис-
кусства, которые можно разделить на три катего-
рии. Первая категория носит характер самостоя-
тельной оценки, не привязанной к практическим 
предметам или зданиям, например: новогодние 
картины, вырезание из бумаги, грим в опере  
и т.д. Вторая категория привязана к предметам 
домашнего обихода или другим изделиям руч-
ной работы, например: резьба по дереву, резь-
ба по кирпичу и т.д. Третья категория не может 
использоваться как самостоятельная оценка то-
вара, но и не привязана ни к какому предмету, 
например: шуйлухуа (вид буддийской храмовой 
фресковой живописи) и т.д. [2].

I. Характеристики китайского  
народного искусства

Китайское народное искусство демонстри-
рует свои уникальные особенности, основанные 
на особых условиях времени, географических 
условиях и гуманистических традициях.

1. Искусство, которое произошло от  
фестивалей или тесно связано с ними

Народное искусство в основном связано с 
народными праздниками или даже происходит 
от народных праздников. Например, во время 
Праздника весны нужно наклеивать новогодние 
картинки, а во время Праздника фонарей нужно 
смотреть на фонарики. Размещение новогодних 
фотографий не только усиливает праздничную 
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Рис. 1. Вырезание из бумаги: «Удача перед нами» Рис. 2. Грим в опере: Образ  
Гуань Юя, «Дорога Хуаронга» 

Рис. 3. Резьба по дереву Рис. 4. Шуйлухуа 

Рис. 5. Изображение из книги «Древние  
гравюры Цзиньлин» под редакцией Чжоу Ву,  

издательство Jiangsu Fine Arts, 1993, с. 36 

Рис. 6. Вырезание из бумаги:  
«Сороки поднимаются по цвету сливы» 
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атмосферу, но и служит признательностью. На-
слаждение фонарями во время Фестиваля фо-
нарей может увеличить радость от Нового года. 
Вся семья празднует Фестиваль фонарей и на-
слаждается красочными картинами с фонарями.

2. Искусство, содержание и тематика которо-
го тесно связаны с жизнью трудящихся

Темы китайского народного искусства ухо-
дят корнями в жизнь и обогащаются воображе-
нием народа. В них широко представлены такие 
темы, как сельскохозяйственное производство, 
повседневные обычаи, свадьбы и похороны, а 
также народные легенды, которые неотделимы 
от жизни. Например, содержание вырезания 
из бумаги – это в основном цветы, растения и 
животные, утки-мандаринки, играющие в воде,  
и т.д., а содержание ламповой живописи – это в 
основном мифы и легенды, которые напомина-
ют современные анимационные фильмы, кото-
рые настолько увлекательны, что их невозможно 
перестать смотреть. Китайское народное искус-
ство воплощает в своей величественной просто-
те оптимистичный дух традиционного китай-
ского трудового народа. В нем нет притворства, 
оно полно истинных чувств, состоит из простых 
и плавных форм. Оно не только подчеркивает 
суть жизни, но и имеет высокую художествен-
ную ценность.

3. Большая разница между китайским  
народным и придворным искусством

Китайское народное искусство – это кри-
сталлизация мудрости китайских трудящихся 
масс, в нем отражена суть народного мышления, 
в отличие от «придворного», «официального» 
искусства.

Разница заключается в том, что они пред-
назначены для разных групп людей: народное 
искусство исходит от трудового народа и идет к 
трудовому народу, а «официальное» искусство 
нравится лишь нескольким людям во дворце и 
является крайне дефицитным. Китайское народ-
ное искусство создается трудовым народом, в 
нем есть откровенность, простота и естествен-
ность, что делает его более непохожим на ли-
тераторское искусство, которое стремится к 
культуре. Его формы более разнообразны и сво-
бодны от ограничений, а темы и содержание не-
сут в себе необузданную фантазию и дотошное 

понимание жизни. Китайское народное искус-
ство является неотъемлемой частью традицион-
ной китайской культуры, отражает ее подтекст, 
а процесс его эволюции также демонстрирует 
развитие традиционной культуры.

II. Изменения в содержании и тематике  
китайского народного искусства  

в связи со сменой эпох

1. Изменения в инструментах  
китайского народного творчества

В условиях непрерывного развития техно-
логий инструменты народного искусства пре-
терпели значительные изменения. Сначала резка 
бумаги производилась вручную, но позже посте-
пенно добавлялись такие инструменты, как раз-
делочные ножи. Некоторые работы, требующие 
тонкой полировки, выполнялись с помощью 
разделочных ножей, а вместе с современным 
оборудованием гравировальных станков сфор-
мировалась машинная резка. Машинная резка в 
основном используется в больших количествах 
часто используемых узоров. Из-за того, что узор 
более традиционный и простой, количество ра-
боты очень велико, а ручная резка часто бывает 
в дефиците, перейти на машинную резку узоров 
проще и быстрее. Глиняная скульптура на ран-
них стадиях развития создавалась только вруч-
ную, а затем с помощью инструментов. Однако 
инструменты могут создавать только один узор, 
и они не могут показать все разнообразие на-
родного искусства. Поэтому стандарты работы 
предъявляют более высокие требования, поми-
мо оригинальности искусства, также и к уровню 
квалификации мастеров, использующих инстру-
менты. Современные глиняные скульптуры и 
другие изделия, связанные с народным творче-
ством, демонстрируют прорыв в оригинальных 
концепциях и продолжают идти в ногу со време-
нем. Например, вырезая узоры или слова и соз-
давая другие связанные с этим виды резьбы на 
ремесленных изделиях, массовое производство 
увеличивает частоту использования творческих 
элементов и значительно повышает эффектив-
ность ремесленного производства.

2. Изменения в национальном сознании 
представителей народного искусства

Элементы китайского народного искусства 
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тесно связаны с контекстом времени, как, напри-
мер, эволюция народной росписи дверного бога. 
Дверной бог – это вид росписи, прикрепляемой к 
двери в Лунный новый год, «с древних времен у 
людей было таинственное представление о ‘‘две-
ри’’, близкое к благоговению, и это представле-
ние постепенно превратилось в примитивный 
культ дверного бога» [1], от которого произошли 
картины с изображением бога двери [3]. Во вре-
мена династий Суй и Тан в Китае поощрялась 
религия, поэтому содержание сюжетов, посвя-
щенных богу двери, сильно изменилось, вобрав 
в себя религиозные элементы буддизма, даосиз-
ма и конфуцианства, появились такие образы, 
как Небесный царь и Вилка медицины, а также 
начали появляться такие светские образы, как, 
например, женщины-красавицы [4]. После ди-
настий Тан и Сун образы богов на дверях были 
постепенно заменены национальными героями. 
Юэ Фэй был знаменитым полководцем, который 
сражался против династии Цзинь, но был убит 
предателями, поэтому люди рисовали картины 
с изображением Юэ Фэя, чтобы почтить память 
национального героя. В период антияпонской 
войны вырезание из бумаги превратилось из 
пропаганды традиционной народной культуры в 
пропаганду национального спасения, а содержа-
ние было изменено с повседневной жизни, такой 
как цветы, птицы, рыбы и насекомые, на темы, 

связанные с войной и революционной жизнью, 
что вдохновило людей на борьбу и спасение 
страны, а также укрепило национальное само-
сознание.

3. Изменения в ценности  
народного искусства

В период, когда Япония развязала полно-
масштабную агрессивную войну против Китая, 
в китайской народной живописи боги дверей 
превратились в патриотических героев, которые 
боролись с врагами, а «дверь» символизирова-
ла «ворота» страны и «нацию». Тысячи героев 
войны поднялись на борьбу с агрессией и за-
щиту страны. Дверные божества периода войны 
показывают, что китайский народ без страха 
противостоял японским захватчикам и защищал 
достоинство страны своей плотью и кровью, 
подчеркивая остроту народной войны против 
врага, поощряя дух бесстрашия и храбрости, 
укрепляя чувство единства китайской нации, 
что имеет неоценимый мотивационный эффект 
и историческую ценность для народа. Рисунки 
богов на дверях превратились из древнекитай-
ских наклеек для отгона привидений и злых ду-
хов в носитель пропаганды китайской культуры. 
Глиняные статуэтки постепенно превратились 
из погребальных предметов древних императо-
ров в обычаи трудового народа. А использова-
ние глиняных фигурок для замены живых людей 
и жертвоприношений – это огромный прогресс 
в исторической ценности, которую представля-
ют глиняные скульптуры. Это не только стиму-
лирует экономическое развитие, но и отражает 
ценности жизни. Независимо от политической, 
экономической или культурной ценности, искус-
ство глиняной скульптуры внесло неизгладимый 
вклад.

Ⅲ. Перспективы будущего развития  
китайского народного искусства

С быстрым развитием общества эстетика и 
ценности современного общества претерпели 
значительные изменения, и традиционная куль-
турная почва, от которой зависит распростране-
ние китайского народного искусства, постепен-
но исчезает. Возьмем, к примеру, рисунки богов 
на дверях: изначально они наносились на внеш-
нюю дверь особняка, что в древности давало ду-
ховный эффект, отгоняющий призраков и злых 

Рис. 7. Изображение из «Китайской новогодней  
выставки живописи года Тигра», составленной  
Национальным художественным музеем Китая, 

Hebei Education Press, 2010, с. 37 
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духов. В наши дни качество жизни улучшилось, 
и семьи переехали из бунгало в дома, так что 
уже нет той единственной двери, которая была 
в древности, и в то же время люди в современ-
ности разрушили феодальные суеверия, и они 
больше не верят в духовный эффект, который 
представляли когда-то существовавшие рисунки 
богов на дверях. В результате китайское народ-
ное искусство оказалось в неловкой ситуации 
постепенного угасания рынка. Вопрос о том, как 
идти в ногу со временем, чтобы цветок китай-
ского народного искусства в современном обще-
стве лучше расцвел, стал самым важным.

Чтобы вывести китайское народное ис-
кусство из нынешней ситуации, необходимо 
изменить способ наследования, отказаться от 
упрямых народных традиций, адаптироваться 
к обществу и позволить обществу взять на себя 
инициативу по внедрению инноваций и после-
дующему наследованию. Прежде всего, мы мо-
жем начать с базового образования, увеличить 
соответствующее содержание обучения, дать 
студентам почувствовать очарование культур-
ного наследования в традиционной культурной 
атмосфере китайского народного искусства, 
вызвать интерес и взять на себя инициативу по 
продвижению китайской традиционной культу-
ры. И пусть народная художественная культура 
и современная культура адаптируются, объеди-
няются, берут на себя инициативу по изучению 
принадлежности народного искусства к продви-
жению развития пути, по взаимному обучению в 
соответствии с их собственными особенностями 
и культурным наследием, впитывая суть и преи-
мущества других культур, и постепенно находят 
инновации народного искусства.

Необходимо объединить актуальные темы 
времени и обновить тематику и содержание, 
чтобы они соответствовали веяниям времени. 
Например, на Азиатских играх, недавно прошед-
ших в Ханчжоу (Китай), были соответствующие 
талисманы, такие как вырезки из бумаги и гли-

няные скульптуры. Умело используются реклам-
ные инструменты, такие как печать вырезок из 
бумаги, дверных богов и других изображений на 
упаковках продуктов, добавление комментари-
ев рядом с ними, чтобы слегка повысить инте-
рес к народному искусству, также используют-
ся современные медиаинструменты, такие как  
видеопрограммы, для продвижения различных 
народных промыслов.

Заключение

Наконец, нам нужно позволить китайскому 
народному искусству выйти за границу. Что на-
циональное, то и всемирное. Мы должны учи-
тывать межкультурные корни и начинать с ино-
странных культур для проведения культурных 
обменов. Кроме того, в сочетании с контекстом 
времени и контекстом инициативы «Пояс и 
путь» мы активно продвигаем китайскую куль-
туру за рубежом, постоянно знакомим со старым 
и создаем новое, а также расширяем культурные 
обмены.

Искусство неразрывно связано с жизнью, а 
современная жизнь является необходимым ис-
точником вдохновения. Она переносит эстетиче-
ский смысл и значение от художественного объ-
екта к зрительскому восприятию, усиливая его и 
помогая лучше понять произведение [5].

Китайское народное искусство должно адап-
тироваться к окружающей среде, излучать но-
вую жизненную силу и постоянно производить 
что-то новое. Поскольку общество продолжает 
меняться и развиваться, китайское народное ис-
кусство не только содержит в себе оттенок и оча-
рование традиционной китайской культуры, но 
также показывает мудрость и идеологический 
дух китайского трудящегося. Как адаптировать 
китайское народное искусство к современной 
жизни и продолжать передавать его дальше – все 
еще важная проблема будущего, которую стоит 
изучить. 
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Аннотация: В статье проводится исследо-
вание паремий о зиме как времени года с точки 
зрения лингвокультурологического аспекта. В 
русских паремиях выявляются ядерные концеп-
ты для народной духовной культуры. Для иссле-
дования нами была произведена выборка паре-
мий о зиме из паремиологических и толковых 
словарей русского языка. Их анализ позволил 
понять ментальность, ценностные установки 
русского народа. В паремиях о зиме мы увиде-
ли, что данному сезону отводится роль сурово-
го времени года со сложными климатическими 
условиями, когда все мысли русского человека 
направлены на выживание. Зима разделена на 
три периода-месяца со своими особенностями. 
Большое количество примет связано с предска-
занием погоды и, самое главное, урожая, ведь 
это являлось основной заботой крестьян. Зима 
противопоставляется и сравнивается с осталь-
ными сезонами, причем везде прослеживается 
ее сложный характер: зима-злючка. Но при всей 
негативности и сложности зимнего времени 
года этот период времени наполнен празднич-
ной атрибутикой, и, пожалуй, это самое яркое 
время года, когда русский человек «идет в раз-
гул со всей своей широкой душой», что сохра-
няется и до настоящего времени. Полученные 
результаты свидетельствуют о важности изуче-
ния паремиологического фонда с точки зрения 
лингвокультурологического аспекта как источ-
ника культурного наследия русского народа. Ре-
зультаты исследования могут быть использова-
ны в преподавании русского языка, в переводах 
и межкультурном общении. 

Паремии о зиме являются важным и зна-
чительным фрагментом русской картины мира. 
Они содержат народную мудрость, фиксируют 
традиционную картину мира народа и осущест-
вляют передачу культурного опыта между по-
колениями. Паремиологическое пространство 
языка – это часть языковой картины мира, где 
пословицы и поговорки связаны различными 
типами отношений. Паремиологический фонд 
русского языка хранит и транслирует культур-
ные ценности русского народа, служит для фор-
мирования лингвокультурологической личности 
и ее национальной презентации в мировом со-
обществе. 

Лингвокультурологический анализ направ-
лен преимущественно на содержательную сто-
рону пословиц и поговорок, что позволяет полу-
чить представление об особенностях народного 
мышления; мировоззренческой позиции, карти-
не мира народа, характере и законах человече-
ской речи. Считается, что исследование паремий 
в лингвокультурологическом аспекте осущест-
вляется через анализ определенных концеп-
тов (например, «времена года», «праздники», 
«труд», «погода» и другие) [1]. Так, популярная 
в последнее время тематика времен года мо-
жет исследоваться как совокупность отдельных  
концептов.

В статье применим лингвокультурологи-
ческий подход при изучении паремий о зиме с 
целью выявить специфику ментальности рус-
ского народа (качеств личности (способности, 
черты характера и др.) и содержания духовного 
мира (идеи, установки, представления и др.)), 
подсознательного, архетипического проявления 
системы ценностей и установок этноязыкового 
сознания. 

В настоящее время существуют разные от-
ношения к понятию пословиц и поговорок: 
одни ученые пытаются их разделить, другие же 
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не видят для этого принципиальных поводов в 
силу близости понятийного аппарата в понима-
нии людей. В данной работе и мы не будем раз-
делять понятия «пословица» и «поговорка», а 
применим термин «паремия», который в общем 
понимании обозначает совокупность пословиц 
и поговорок.

Материалом для исследования послужили 
русские толковые и паремиологические слова-
ри (В.И. Даля [2], А.С. Ермолова [3], В.Д. Сы-
соева [4], В.П. Жукова [5], И.М. Снегирева [6],  
М.А. Рыбниковой [7], В.П. Аникина [8] и др.). 

Из паремиологических и толковых слова-
рей было отобрано 619 паремий с компонентом 
«зима», при этом лексически схожие паремии в 
выборку не включались.

Паремии о зиме можно классифицировать 
по тематике: погодные условия, праздники и 
присущая им атрибутика, приметы и предсказа-
ния, сравнение с другими сезонами, душевное 
состояние и другие. Зима – это одно из четырех 
времен года, самый холодный и темный период 
времени между осенью и весной.

Непосредственно количество паремий, со-
держащих слово «зима» в русском языке, соста-
вило 212. В выборку вошли все паремии из ото-
бранных, где встречалось слово «зима»: будет 
зима, будет и лето; зима без мороза не бывает; 
зима лодыря морозит; зима ночью во двор кра-
дется; зима люта все дороженьки замела; зима 
не без буранов; декабрь – шапка зимы; зима лю-
бит бережливость; хватит спать: зима приснит-
ся, коленки отморозишь и другие.

В паремиях русского языка семантическое 
значение «зима» в традиционном представлении 
людей обозначает суровое время года (русская 
зима с характером), самый холодный сезон (тре-
скучий мороз), неблагоприятные климатические 
условия (стужа да мороз: на печи мужик замерз), 
голод и уныние (зимой съел бы грибок, да снег 
глубок), но в то же время в мыслях людей от-
ражаются надежда и вера в лучшее, в то, что на-
станет тепло, а зима отступит (чем крепче зима, 
тем скорее весна).

С зимней темой связан ряд пословиц, ко-
торые включают приметы, они актуальны и в 
настоящее время. На заданную тему было вы-
явлено 152 паремии: иней на Рождество – к уро-
жайному году; много звездочек на снегу – год 
будет ягодный; много снега – много хлеба; снег 
на земле, что навоз для урожая; длинные фев-
ральские сосульки сулят долгую зиму; молния 

зимой – к буре; дрова горят с треском – к моро-
зу; холодная зима – жаркое лето и другие. При-
чем в это число вошли паремии с приметами о 
растительном и животном мире: зимой на елях 
много шишек – к урожаю гороха; заяц шубу сме-
нил: чует зиму; гуси летят – на хвосте зимуш-
ку тащат; синица к избе – зима на двор; коли в 
Крещенье собаки много лают, будет много зве-
ря и дичи; кошка клубком – на мороз; курица 
на одной ноге стоит – к стуже и другие. Даже 
сегодня от русских людей можно услышать та-
кие фразы (из личных наблюдений автора): если 
кошка клубком свернулась – будет холодно; гуси 
полетели – зима приближается; снежная зима – 
год будет урожайным. То есть зимние паремии 
присутствуют в обиходе современного русского 
народа, их смысл понятен и употребим в насто-
ящее время.

Зима в трех месяцах владыка – данной па-
ремией характеризуется разделение у русских 
людей зимнего периода на три месяца: декабрь, 
январь и февраль. Выборка по зимним месяцам 
представлена 178 паремиями: в декабре солнце 
на лето, зима на мороз поворачивают; в дека-
бре мороз нарастает, зато день прибывает; год 
декабрем кончается, а зима зачинается; декабрь 
солнцеворотом славен; месяц январь – зимы го-
сударь; в январе растет день – растет и холод; ян-
варь – году начало, зиме – середина; високосный 
февраль – самый тяжелый месяц; февраль зиму 
замыкает; февраль солнце на лето поворачивает 
и другие. В данных паремиях мы видим, что рус-
ский народ приписывает декабрю начало зимы 
и конец года, январь считают самым холодным 
месяцем и началом нового года, а февраль явля-
ется предвестником весны, которую ждут с не-
терпением.

Зима сравнивается с другими сезонами и 
по большей части сопоставляется с летом. По 
данной теме отобрана 141 паремия: как зима не 
злится, а весне покорится; чем крепче зима, тем 
скорее весна; февраль рисует, малюет – красную 
весну чует; зима – не лето, в шубу одета; зиме 
и лету союзу нету; какова зима, таково и лето; 
зима придет, не спросится, лето пройдет, не за-
метишь; осень велика, зима долга; осень-жируха 
со злюкой зимой борется; зима красна снегом, а 
осень – хлебом и другие.

Большой пласт паремий о зиме отражен в 
тематической группе «Праздники», выявлено  
83 паремии. Например: зима на мороз, мужик на 
гулянье. Ведь действительно, зимой уже не про-
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водится практически никаких работ, кроме под-
готовки к предстоящим сезонам (готовь зимой 
телегу, а летом сани), а значит, можно отдохнуть 
и предаться празднеству. Именно в зимний пе-
риод больше всего наблюдается непередавае-
мого веселья в русской душе: сегодня – Саввы  
(3 декабря), а завтра – Варвары (4 декабря); про-
савишься, проварваришься; у Власья и борода в 
масле (про Власьев день); Святому Касьяну три 
четверга празднуют: на Седмицкой, на Масле-
ной и на Святой (про Касьянов день); Николь-
скую брагу пьют, а за никольское похмелье 
бьют; красна Никольщина пивом да пирогами; 
первый блин в сочельник овцам; уродилась ко-
ляда накануне Рождества; свинку да боровка для 
Васильева вечерка и другие. В настоящее время 
русские люди отмечают Новый год, Сочельник 
и Рождество, Старый Новый год. Татьянин день 
актуален у студентов, на Крещение окунаются 
в прорубь, провожают зиму Масленицей. Все 
это сопровождается истинно русской атрибути-
кой: веселые застолья, встреча с родными, тра-
диционные блюда, гадания, купание в проруби, 
а подогревается интерес сопровождающимися 
публичными мероприятиями (новогодние елки 
со Снегурочкой и Дедом Морозом, голубые 
огоньки и праздничные выпуски по телевизо-
ру, большие новогодние выходные от государ-
ства, организация мест купания, масленичные 
гуляния с блинами), акциями, скидками в мага- 
зинах и т.п.

Таким образом, через паремиологическое 
исследование русских паремий о зиме и с точ-
ки зрения лингвокультурологического аспек-

та мы можем четко наблюдать национальные 
ментальные основы, понять ценностные уста-
новки и их смысл в русской языковой картине 
мира. Паремиологические единицы содержат 
в себе выжимку народной мудрости, закрепив-
шейся в традиционном представлении людей и 
передающейся из поколения в поколение. Через 
исследование паремий о зиме из паремиологи-
ческих и толковых словарей мы можем сделать 
вывод о ментальной ценности русского народа. 
Русские паремии о зиме метафоричны, в них от-
ражаются особенности разных зимних месяцев, 
явления природы (метель, вьюга, мороз, ветер), 
виды зимней одежды человека. Указывается 
важность физической работы. Русские люди 
чтят и помнят праздники с их атрибутикой, ис-
пользуя наиболее яркие проявления в настоящее 
время. В пословицах и поговорках отражаются 
приметы, большинство из которых активно при-
меняется современным обществом. И хотя зима 
для русского человека – суровое время года, что 
закрепилось в умах еще с древних времен, все 
же русская душа полна оптимизма и ожидания 
прекрасного, наступления весны и веры в луч-
шее. Проведенное исследование позволяет сде-
лать вывод, что паремии о зиме содержат в себе 
народную мудрость, советы, правила и нормы 
поведения, своего рода это алгоритм, план дей-
ствий, который был разработан предками и ис-
пользуется потомками. Результаты исследования 
могут быть применены в преподавании русского 
языка, в переводах при составлении лингвокуль-
турологического тематического словаря, в меж-
культурной коммуникации. 
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ЭФФЕКТИВНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 
КОММУНИКАЦИЯ В ЮРИДИЧЕСКОЙ  

СФЕРЕ В КОНТЕКСТЕ СОВРЕМЕННОЙ  
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЯЗЫКОВОЙ ПОЛИТИКИ 

Ключевые слова: устная и письменная речь; 
юридическая коммуникация; нормативные пра-
вовые акты; юридическая терминология; откло-
нения от литературной нормы; русский язык.

Аннотация: Цель исследования заключает-
ся в анализе и выявлении наиболее распростра-
ненных ошибок и отклонений от литературной 
нормы русского языка в профессиональной 
коммуникации юристов. Задачи исследования: 
изучить основные требования к юридическому 
языку в соответствии с государственной язы-
ковой политикой; рассмотреть сферы устной и 
письменной коммуникации юристов; выявить 
основные орфоэпические, лексико-семантиче-
ские, грамматические, синтаксические наруше-
ния в официальной устной речи специалистов 
и в текстах нормативных правовых документов. 
Гипотеза исследования состоит в том, что эф-
фективная профессиональная коммуникация в 
юридической сфере требует соответствующей 
языковой компетенции специалиста. Автор при-
ходит к выводу о том, что языковая грамотность 
современного юриста как представителя власти 
имеет принципиальную важность для правового 
государства, так как корректное применение за-
кона находится в прямой зависимости от словес-
ного воплощения нормы. Такое положение дел 
актуализирует значимость совершенствования 
юридической техники, подготовки специали-
стов, в совершенстве владеющих русским язы-
ком в его нормативном аспекте. 

Юриспруденция – одна из сфер делового 
общения, на которую распространяется обяза-

тельное требование к грамотности речи специ-
алиста, осуществляющего профессиональную 
коммуникацию с соблюдением норм современ-
ного русского литературного языка. Федераль-
ный закон «О государственном языке Россий-
ской Федерации» (№ 53-ФЗ от 1 июня 2005 г.) 
обязывает к использованию органами государ-
ственной власти и управления русского литера-
турного языка, который носит государственный 
статус, в качестве не только языка нормативных 
правовых документов, но и языка официального 
общения [2]. Такое положение дел подчеркивает 
важность исследования вопросов, связанных с 
проблемами функционирования русского языка 
в профессиональной деятельности. 

Представленное исследование рассматри-
вает наиболее распространенные нарушения 
литературной нормы русского языка в профес- 
сиональной коммуникации юристов на уровне 
как устной, так и письменной речи. 

Устный регистр языка юриспруденции 
представлен судебными прениями (выступления 
истца, ответчика и их представителей), перего-
ворами, консультациями, различными формами 
обмена служебной информацией и т.д.

Письменная речь юриста реализуется в нор-
мативных правовых актах, приказах, ходатай-
ствах, рапортах, инструкциях, распоряжениях, а 
также в деловых письмах, прошениях, справках, 
имеющих официальный характер и составлен-
ных в рамках действующего законодательства.

Устная форма речи считается первичной и 
отличается спонтанностью. Именно это каче-
ство делает устную профессиональную ком-
муникацию специалистов наиболее уязвимой 
для грамматических и орфоэпических ошибок. 
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В частности, отклонение от произносительной 
нормы наблюдается в таких словах, как «дого-
вор» и «осужденный». Юристы нередко ошибоч-
но смещают ударение в этих лексемах (дО́говор, 
осУ́жденный). 

Показательным также является грамматиче-
ски некорректное использование в речи специ-
алистов слов «займ» и «найм» в именительном 
падеже, когда ими заменяются юридические 
термины «заем» и «наем». 

Речевой ошибкой является смешение слов 
в юридическом языковом контексте, что ча-
сто наблюдается в паронимической паре «при-
обретательный – приобретательский». Выбор 
прилагательного в термине «приобретательная 
давность» объясняется его отношением к при-
обретению, а не к приобретателю, как в понятии 
«приобретательский интерес (заказчика, клиен-
та, собственника и т.д.)».

Типичными для устного регистра профес- 
сионального общения юристов являются семан-
тические искажения и подмены правовых по-
нятий. Например: фактический собственник (в 
гражданском законодательстве) [1].

Согласно статье 209 Гражданского кодекса 
Российской Федерации собственнику принадле-
жат права владения, пользования и распоряже-
ния своим имуществом. Таким образом, лицо, 
обладающее данными правами, является либо 
собственником, либо нет. Определение «факти-
ческий» в рассматриваемой дефиниции являет-
ся излишним, т.к. в само содержание понятия 
«собственность» априори входит фактическое 
обладание чем-либо. Важно также понимать, что 
лицо не является собственником как таковым в 
ситуации, когда оно «фактически владеет» иму-
ществом, но не имеет на это юридических прав.

В статье 398 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации фигурирует юридический 
термин «фактический владелец имущества», ко-
торый также отличается от понятия «собствен-
ник». Фактический владелец ограничен в правах 
владения и пользования имуществом в тех рам-
ках, которые на законных основаниях определил 
собственник. В правовом контексте эти детали 
имеют огромное значение. Понятия «собствен-
ник» и «фактический владелец» по своей сути 
не являются тождественными. В этом случае 
подменять одно понятие другим считается недо-
пустимым. 

Язык права в его письменном выражении – 
это, прежде всего, сфера нормативного правово-

го документа, который рассматривается сегодня 
в ракурсе функциональной разновидности офи-
циально-делового стиля литературного русского 
языка. Соответственно, официальные докумен-
ты юридического характера должны отвечать 
общепринятым требованиям к языку и стилю 
делового общения, отличаться лаконичностью и 
четкостью высказываний, а также соблюдением 
синтаксических и грамматических норм литера-
турного языка. 

Однако, как выявило исследование, совре-
менные юридические документы не всегда от-
вечают данным рекомендациям [3, с. 205]. Зача-
стую наблюдается следующее:

– тексты нормативных правовых актов и 
иных официальных документов перегружены 
многочисленными причастными и деепричаст-
ными оборотами; 

– в составе одного предложения в несколь-
ко абзацев используется чередование сложносо-
чиненных и сложноподчиненных предложений, 
которые затрудняют его понимание;

– нарушен прямой порядок слов в предло-
жениях, имеют место инверсии, которые иска-
жают смысл нормативного высказывания и др.

Современные филологические исследова-
ния свидетельствуют также о проблеме исполь-
зования в юридическом языке иностранных за-
имствований [4]. С одной стороны, иноязычная 
лексика активно участвует в процессе термино-
образования в отечественном юридическом дис-
курсе и при условии разумного использования 
позволяет номинировать и конкретизировать 
сложные понятия, снижая тем самым уровень 
правовой неопределенности. С другой стороны, 
злоупотребление иностранными заимствования-
ми в языке закона может привести к серьезным 
последствиям, например к полному вытеснению 
из обихода русскоязычных аналогов. Представ-
ляется важным контролировать процесс искус-
ственного «насаждения» иноязычных терминов 
в языке российского законодательства. 

Подводя итог, следует отметить, что вопро-
сы профессиональной коммуникации специали-
ста юридического профиля получили сегодня 
особую актуальность в свете реализуемой на фе-
деральном уровне языковой политики, направ-
ленной на повышение уровня функциональ-
ной грамотности государственных служащих 
России, соблюдение ими нормативного аспек-
та культуры речи в служебной деятельности. 
Грамотность современного юриста, связанно-
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го с нормотворческой и правоприменительной 
практикой, имеет принципиальную важность 
для государства и общества, т.к. корректное ис-
полнение закона находится в прямой зависимо-
сти от его словесного воплощения. Размытость 
правовых категорий и неточность специальных 

терминов, наличие инверсий и грамматических 
ошибок в текстах официальных документов 
искажают смысл нормативного высказывания, 
снижают эффективность коммуникации в юри-
дической сфере, создавая этим условия для на-
рушения закона.  
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Аннотация: В статье рассматривается про-
цесс лексической адаптации арабизмов в англо-
язычном научном дискурсе. Исследования по-
казывают, что арабизмы активно используются 
в англоязычной научной литературе, особенно 
в области технических и гуманитарных наук. 
Процесс лексической адаптации связан с изме-
нением грамматической структуры, фразеоло-
гии и культурным обогащением. Изучение этого 
процесса позволяет лучше понять влияние араб-
ского языка на английский и его роль в форми-
ровании современного научного дискурса. Цель 
исследования заключается в изучении влияния 
использования арабизмов в научном дискурсе на 
обмен знаниями, а также в разработке эффектив-
ных стратегий для учета культурных различий и 
обеспечения доступности научной информации 
для всех заинтересованных сторон. Теоретико-
методологическая база исследования включает 
в себя анализ лингвистических исследований по 
адаптации и заимствованию слов из арабского 
языка в английский. 

Введение

В последние десятилетия арабизмы стали 
широко распространены в англоязычном науч-
ном дискурсе, особенно в области медицины, 
техники, экономики и политики. Однако ис-
пользование арабизмов может создавать барье-
ры для понимания и обмена знаниями между 
различными культурами и языковыми группами 
[2]. В данной статье мы рассмотрим влияние 

арабизмов на современный научный дискурс и 
их роль в обогащении языкового и культурного 
контекста. В современном научном дискурсе на-
блюдается широкое использование арабизмов и 
лексической адаптации из англоязычного науч-
ного дискурса. Это особенно заметно в техни-
ческих и гуманитарных науках, где грамматиче-
ская структура и фразеология арабского языка 
интегрируются с английским языком, что приво-
дит к культурному обогащению и разнообразию 
терминологии. 

Материалы и методы исследования

Теоретико-методологическая база исследо-
вания включает в себя анализ лингвистических 
исследований по адаптации и заимствованию 
слов из арабского языка в английский язык, а 
также теории перевода и лексикографии. Мето-
дология исследования включает в себя сравни-
тельный анализ арабских и английских текстов, 
анализ семантических изменений при адапта-
ции арабизмов, изучение контекстов использо-
вания арабизмов в научных текстах на англий-
ском языке. 

Лексическая адаптация арабизмов в англо-
язычном научном дискурсе имеет долгую исто-
рию, начиная с периода средних веков, когда 
арабские ученые внесли значительный вклад в 
различные области знаний, такие как математи-
ка, астрономия, медицина и философия. Многие 
термины из этих областей были заимствованы 
из арабского языка и адаптированы в английском 
научном дискурсе: algebra (al-jabr), algorithm 
(al-Khwarizmi), alchemy (al-kimiya), zenith (samt 
ar-ra's) и многие другие [5]. Эти термины не 
только отражают вклад арабских ученых в раз-
витие науки, но и свидетельствуют о культурном 
обмене и взаимодействии между арабским и ан-



177

ГЛОБАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ № 1(154) 2024
ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ, ПРИКЛАДНАЯ И СРАВНИТЕЛЬНО-СОПОСТАВИТЕЛЬНАЯ ЛИНГВИСТИКА

глийским языками. Изучение арабизмов в англо-
язычном научном дискурсе позволяет лучше по-
нять процессы культурного влияния и адаптации 
терминологии, а также их роль в формировании 
научных сообществ и межкультурном обмене 
знаниями. Таким образом, исследование этой 
темы имеет большое значение для понимания  
глобальной динамики развития науки и обра- 
зования.

Лексическая адаптация арабизмов в англо-
язычном научном дискурсе имеет свои особен-
ности, связанные с фонетическими, морфоло-
гическими и семантическими аспектами [1]. 
Например, при адаптации арабских слов в ан-
глийском языке происходит изменение звуковой 
структуры и ударения, чтобы слово было легче 
произносить и воспринимать для носителей ан-
глийского языка. Также в процессе адаптации 
может происходить изменение морфологии сло-
ва, его окончаний и суффиксов.

Одним из ярких примеров лексической 
адаптации арабизмов в английском языке явля-
ется слово alcohol. В арабском языке это слово 
звучит как لوحكلا (alkuhul), но при адаптации 
в английском языке происходит изменение зву-
ковой структуры и ударения, чтобы слово было 
более удобным для произношения и понимания. 
Также в данном случае происходит изменение 
морфологии слова: убирается артикль al и до-
бавляется суффикс -ol, что делает слово более 
узнаваемым для англоязычных пользователей.

Еще одним примером может служить сло-
во algorithm. В арабском языке оно звучит как 
 но в английском языке ,(al-khwarizmi) يمزراوخلا
происходит изменение фонетической структуры 
и ударения, чтобы сделать его более удобным 
для произношения. Также слово приобретает 
новое значение: в английском языке algorithm 
означает «математический метод решения зада-
чи», в то время как в арабском языке оно связано 
с именем математика Аль-Хорезми [5].

В результате проведенного эксперимен- 
тально-фонетического исследования установ-
лено, что при переносе арабских слов в англий-
ский язык происходит изменение произношения 
и звукового оформления слова, чтобы оно соот-
ветствовало фонетическим правилам английско-

го языка.
На следующем этапе проводилось исследо-

вание графической адаптации, которая включает 
изменение написания и произношения данных 
слов или выражений, чтобы они соответствова-
ли правилам и стандартам английского языка. 
Это может включать изменение буквенного со-
става, добавление или удаление букв, изменение 
ударения и т.д. Цель графической адаптации – 
облегчить понимание и произношение данных 
слов для носителей английского языка.

1. Алгебра (Arabic: ربجلا).
Графическая адаптация: Algebra.
Произношение: /ˈæl.dʒɪ.brə/.
2. Алкоголь (Arabic: لوحكلا).
Графическая адаптация: Alcohol.
Произношение: /ˈæl.kə.hɔːl/ [3; 4].
Таким образом, графическая адаптация 

арабизмов в англоязычном научном дискурсе 
является важным механизмом для облегчения 
понимания и произношения данных слов для 
носителей английского языка. Примеры, приве-
денные выше, демонстрируют, как арабизмы мо-
гут быть успешно адаптированы в английском 
языке с помощью графических изменений. 

Выводы

Таким образом, использование арабизмов 
в научном дискурсе имеет как положительные, 
так и отрицательные стороны. Они могут обо-
гатить научный обмен знаниями и сохранить 
культурное наследие, однако могут также соз-
давать трудности для понимания научных кон- 
цепций. 

Заключение

Лексическая адаптация арабизмов в англо-
язычном научном дискурсе представляет со-
бой сложную проблему, требующую серьезного 
внимания со стороны авторов, редакторов и из-
дателей научных публикаций. Дальнейшие ис-
следования по этой проблематике могут быть 
направлены на разработку единого стандарта 
для транслитерации арабских слов на англий-
ский язык. 
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ОСОБЕННОСТИ РЕЧЕВОГО АКТА  
ПРОСЬБЫ В АНГЛИЙСКОМ И РУССКОМ  

ЯЗЫКАХ: СОПОСТАВЛЕНИЕ
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Аннотация: Цель представленной работы –  
провести анализ особенностей речевого акта 
просьбы с учетом коммуникативной практики, 
присущей английскому и русскому языкам. Ав-
торами применены методы поиска, сплошной 
выборки, сопоставительный анализ и метод 
систематизации полученной информации. За-
дачей исследования является рассмотрение по-
нятия «речевой акт», коммуникативно-прагма-
тических особенностей речевого акта просьбы и 
способов его вербализации в английском и рус-
ском языках. Была выдвинута гипотеза о том, 
что речевой акт как исследовательская проблема 
соотносится с прагматическими особенностями 
коммуникативных ситуаций и связан с целями 
участников коммуникации. Сопоставительный 
анализ позволяет выявить сходства и различия 
выражения этого коммуникативного акта в ука-
занных языках. 

Само разделение коммуникативного поведе-
ния человека соотносится с понятием прагмати-
ки, так как именно это направление лингвисти-
ческих исследований позволяет определять цели 
и задачи коммуникации, а также принципы ис-
пользования языковых единиц для достижения 
поставленных целей и задач [6]. То есть прагма-
тические исследования крайне важны для изуче-
ния коммуникации, поскольку они позволяют 
понять особенности взаимодействия участников 
коммуникации с учетом отличительных особен-
ностей коммуникативной ситуации. Прагматика 
рассматривает такие феномены, как «речевое 

воздействие» и «речевой акт», которые являются 
неотъемлемыми элементами коммуникативного 
поведения людей.

При этом речевое воздействие понимается 
как определенное, целенаправленное влияние на 
реципиента в процессе коммуникации с исполь-
зованием определенных, адекватных ситуации  
лингвистических, паралингвистических и дру-
гих средств. Речевое воздействие подразумевает 
навязывание собеседнику желаемого отношения 
к реальности, формирование у него императива 
к совершению определенного действия, эмоцио-
нальных реакций и т.д. [4].

Идея разделения коммуникации как процес-
са на речевые акты сопряжена с тем фактом, что 
для достижения той или иной коммуникативной 
цели в языковой среде, в языковой картине мира 
и коммуникативной практике применяются ха-
рактерные языковые средства, в то время как 
прочие средства воспринимаются как неумест-
ные. Более того, речевой акт как феномен об-
ладает и своей определенной композиционной 
структурой, характерной для каждого акта, в 
рамках сложившейся коммуникативной прак-
тики [2]. М.Ю. Федосюк отмечает, что речевой 
акт может рассматриваться как такое сочетание 
предложений, которое обладает собственными 
тематическими, стилистическими, композици-
онными особенностями, которые позволяют 
создавать классификации речевых актов с уче-
том достигаемых ими коммуникативных целей 
и применимости в коммуникативных ситуа- 
циях [5].

Т.В. Шмелева рассматривает структуру ре-
чевого акта, которая включает в себя его отли-
чительные признаки: коммуникативную цель, 
коммуникативную концепцию говорящего и 
адресата, событийное содержание коммуни-
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кативной ситуации, коммуникативный опыт 
участников коммуникации, ожидания от комму-
никации, т.е. желаемый результат коммуника-
ции, языковые средства, принятые в конкретной 
коммуникативной ситуации [7].

Среди всей совокупности речевых актов 
следует выделить речевой акт просьбы. Комму-
никативная задача просьбы заключается в том, 
что говорящий подразумевает, что адресат мо-
жет выполнить то действие, о котором идет речь, 
но при этом не подразумевается, что он обязан 
выполнять указанное действие. То есть просьба 
подразумевает, что может быть получен отказ. 
Глаголы, которые используются в этом речевом 
акте, могут отличаться с учетом особенностей 
и условий конкретной коммуникативной ситуа-
ции. Чаще всего просьба подразумевает вежли-
вое обращение, что отражает важность для го-
ворящего достижения своей коммуникативной 
цели – убеждения собеседника в выполнении 
желаемого действия [3]. Характерной особенно-
стью речевого акта просьбы является тот факт, 
что он может выражаться как напрямую, так и 
косвенно.

В первую очередь следует рассмотреть при-
меры выражения просьбы в английском языке. 
Для него в меньшей степени характерно выра-
жение просьбы напрямую, что отражает комму-
никативные особенности этого языка и неумест-
ность в нем прямых выражений речевых актов, 
которые выражают побуждение собеседника к 
осуществлению какого-либо действия [1].

В свою очередь, в английском языке широ-
ко представлены косвенные способы выражения 
просьбы.

1. Использование вопросительной структу-
ры: Could you get me the stuff out of the cupboard?

2. Выражение благодарности за тот резуль-
тат, который говорящий получит после того, как 
адресат выполнит то действие, о котором его 
просят: I'll be much obliged if you'd give me your 
autograph.

3. Констатация факта, выраженная в со-
жалении о том, что у говорящего нет чего-либо, 
либо он в чем-то нуждается: I don't seem to have 
any cigarettes on me.

4. Предположение о будущих действиях 
адресата, которое выражает желаемое для гово-
рящего поведение: Oh, I say, you won't say a word 
to Eustace about this, will you?

5. Запрос на разрешение: Can't I have some 
more to eat before I tell you all that?

Анализ показывает, что использование 
косвенных способов выражения речевого акта 
просьбы соотносится с коммуникативным по-
ведением, характерным для англоязычной ком-
муникативной культуры, в котором прямая 
просьба воспринимается как нечто невежливое,  
неуместное.

Далее, следует обратиться к принципам 
выражения речевого акта просьбы на русском 
языке. В первую очередь следует отметить, что 
в русском языке просьба может выражаться на-
прямую, это соответствует речевой практике. 

1. Не уходите, пожалуйста! – Здесь прось-
ба выражена напрямую, с использованием от-
рицательной частицы, показывающей, что не 
нужно делать. Для смягчения побуждения ис-
пользован элемент «пожалуйста», который пере-
дает семантику вежливости.

2. Довольно о нем, прошу вас. – Здесь 
просьба выражается напрямую, с использовани-
ем глагола «прошу».

3. Умоляю вас – вызовите его на бой. – 
Просьба в зависимости от коммуникативной си-
туации может выражаться посредством глагола с 
экспрессивной семантикой, что делает реплику, 
отражающую коммуникативные цели этого ре-
чевого акта, более насыщенной эмоционально.

Помимо этого, речевой акт просьбы в рус-
ском языке выражается и посредством различ-
ных косвенных способов.

1. Вопрос, образованный за счет глагола, 
выражающего семантику просьбы: Ну ладно, 
мне пора тогда. Проводишь?

2. Вопрос, образованный за счет глагола, 
выражающего семантику просьбы, с отрица-
тельной частицей: Извините, пожалуйста, вы 
меня до города не подбросите?

3. Вопросительная конструкция с модаль-
ным словом «мочь»: Ты можешь (не мог бы) по-
ехать со мной на этот дурацкий рынок?

4. Вопросительная конструкция с модаль-
ным словом «можно»: Можно я быстро вос-
пользуюсь вашим телефоном?

5. Вопрос о наличии/отсутствии чего-либо 
у адресата также выражает косвенно речевой акт 
просьбы: Курить есть? / У тебя пожевать ни-
чего не найдется?

6. Косвенное побуждение: Нам здесь очень 
тесно, нельзя ли нас устроить там, где мы пре-
жде были?

7. Модальность желательности позволяет 
косвенно выразить семантику просьбы: Порабо-
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тала бы, пошила бы, почитала бы, помогла бы 
матери по хозяйству, вот и тоски бы не было.

8. Побудительное предложение, в котором 
просьба не проявлена напрямую: Контейнер по-
том не забудь вернуть, когда доешь!

То есть в русском языке просьба выражается 
посредством широкого спектра языковых кон-
струкций и коммуникативных средств. При этом 
она выражается как напрямую, так и косвенно, 
с учетом особенностей коммуникативных ситуа-
ций, которые требуют выражения просьбы.

Таким образом, было установлено, что ре-
чевой акт как исследовательская проблема со-
относится с прагматическими особенностями 
коммуникативных ситуаций и связан с целями 

участников коммуникации. Речевой акт просьбы 
подразумевает побуждение говорящим адресата 
к совершению желаемого действия. Он может 
выражаться напрямую или косвенно, и средства 
выражения отличаются в разных языках с учетом 
присущей коммуникативной практики в рамках 
конкретного языка. Сопоставительный анализ 
показывает, что в английском языке просьба не 
выражается напрямую, так как воспринимает-
ся как излишнее коммуникативное давление на 
собеседника, используются косвенные средства 
выражения просьбы. В свою очередь, для рус-
ского языка характерны как прямые, так и кос-
венные способы выражения просьбы с учетом 
особенностей коммуникативных ситуаций.
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Abstract: Translation is one of the most 
significant types of oral activity, with skills 
contributing much to the success of the specialists 
in various fields. At present different aspects of a 
translation process are under continuous scrutiny, 
since it proves to be a crucial means to overcome 
existing communication barriers. There is no doubt 
about the increasing role of translation process 
activities in the modern multicultural society in the 
implementation of interstate communication and 
information exchange in different languages. The 
translation of scientific, technical, and business 
documentation from one language to another is 
an integral part of scientific and technological 
progress. This is evidenced by constant expansion 
of the translation process, the training of translators 
in different countries, as well as the introduction of 
machine translation.

The present paper is aimed at studying the 
possibilities to optimize the translation process 
by means of information technology. To achieve 
the goal the researcher sunder take to: develop a 
unique model of translation work using information 
technology, describing the sequence of actions 
necessary for qualified execution and subsequent 
maintenance of the order for written and oral 
translation; to consider the use of information 
technology in translation activities; to analyze 
the benefits of using information technology in 
translation activities and clear up the possibility 
of replacing a conventional translation with a 
computer-aided one. 

The research hypothesis is the assumption 

that the process of using information technologies 
in the translation process in modern conditions 
of digitalization will be the most effective if we 
identify the stages, options and organizational 
and methodological conditions for optimizing the 
translation process. Taking into account the given 
information, the authors come to the conclusion 
that information and communication technologies 
have become an integral part of our lives and are 
considered as a powerful multifunctional learning 
tool. The activity of a modern translator is bound 
to information technologies both at the initial stage 
to master the profession and in further professional 
activity. It is necessary that the future translator 
should have a profound knowledge in the field of 
cross-linguistic intercultural communication; know 
the peculiarities of foreign language information 
and communication support as well as the forms 
of international communication. Their usage helps 
to get used to life in the information environment, 
promotes involvement in the information culture 
and helps to speed up the translation process. 

The prime task of modern higher professional 
education is to form and improve bilingual 
communicative competence ensuring the future 
specialist an effective and sustainable base for 
preparation and self-realization in multicultural 
world. In modern society, computerization has 
peaked in popularity and new communication 
and information technologies enable multiple 
information usage. They have become generally 
accessible to any segments of the population. 
Consequently, modern technologies are becoming 
an effective tool in a wide range of fields; they 
help to change the quality, and the practice of 
professional intercultural communication that 
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becomes quite understandable and productive. The 
acceleration of technical and information progress 
contributes greatly to the information exchange, 
facilitates communication opportunities including 
translation level. A variety of online resources and 
online sources attract specialists’ attention in equal 
fields that provide quick translation methods.

Domestic and foreign scientists (both 
practitioners and theorists in the field of various 
types of translation) focus their attention on the 
growing role of information technologies in various 
spheres of professional translation activities and 
develop a variety of strategies and methods for their 
effective application.

In the educational sphere the introduction of 
information and communication technologies has 
become very common, as they help to foresee new 
perspective form of a whole range of professional 
competencies, from communication to technological 
devices. Therefore at the beginning of our century 
many developed countries have introduced different 
types of translations, such as distant translation, 
video and audio conferences (distance / remote 
interpreting), since technical requirements and its 
implementation include computer means usage  
(IP telephony).

Modern conditions impose new requirements to 
the methods and to the ways of translation activity 
as to follow new requirements, a specialist must 
acquire new knowledge, improve skills and abilities 
in the field of translation, which implies qualified 
usage of information technology. Consequently, it 
requires new ways development of various types of 
translation and deepening knowledge that required 
at present time. Nowadays translation is important in 
the process of intercultural communication helping 
humanity to overcome difficulties in accumulating 
useful and necessary information. The comparison 
of languages as forms of culture plays a primary 
role in the process of translation investigation.

Translators point out that a qualified specialist 
should have vast knowledge not only in the field 
of philology, but also in computer science; a person 
should know the basis and prospects for new 
technologies development; he/she should possess 
theoretical and practical skills and abilities to 
work with the help of information and computer 
technologies in translation field; he should be able 

to make the optimal choice of information and 
computer technologies when making translation 
decisions. 

Technological competence is developed 
through: 

1) the knowledge of standard methods to 
solve the main types of tasks in linguistic support of 
information field and other applied systems; 

2) computer skills as a means to obtain, 
process and manage the information; 

3) the ability to work with traditional media 
distributed data bases and knowledge; 

4) the ability to work with information in 
global computer networks; 

5) the ability to work with electronic 
dictionaries and other electronic resources to solve 
linguistic and translation assignments.

Every translator should become a media 
competent and professional in his/her field. This 
factor will help to project an idea of the ability to 
understand, interpret and translate oral, printed and 
Internet texts. In modern interpretation, the term 
"media competence" means a translator who has the 
following competencies: 

1) the ability to understand, translate a printed 
text and interpret visual static and dynamic images 
and sound images; 

2) awareness of how to organize the image 
signs used to create messages; 

3) the ability to understand various mass 
media to be organized and the way they are used to 
create text and Internet messages; 

4) the ability to understand different message 
senders in certain contexts of different social, 
cultural and personal meanings and values that 
are be able to reproduce designated features in 
translation.

The process of modern social paradigm 
development in education involves the transition 
from the translation of ready-made knowledge to 
the independent cognitive activity of translators, the 
development of their critical thinking, the ability 
to understand problems and difficulties arising in 
real life in activities and to find different ways to 
solve these issues effectively, the desire to work in 
a group and be responsible for the ability to use the 
latest information technologies in their professional 
translation field. 
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Аннотация: В данной статье мы рассмо-
трим основные аспекты категории вежливости 
в русском и арабском языках. В условиях со-
временной глобализации увеличивается количе-
ство международных связей на мировой арене. 
Целью данной статьи является исследование 
категории вежливости в межкультурном обще-
нии с представителями арабской культуры. Объ-
ектом исследования стала категория вежливости 
в межкультурном общении. Предметом исследо-
вания является взаимодействие с представите-
лями арабской культуры. Задача исследования 
заключается в выявлении особенностей кате-
гории вежливости с представителями арабской 
культуры в сравнении с русской культурой. Ак-
туальность заключается в том, что в условиях 
глобализации и межкультурного общения по-
нимание особенностей вежливости в различных 
культурах является ключевым для успешного 
взаимодействия. Для проведения исследования 
были использованы методы анализа литерату-
ры, интервьюирование, сравнительный анализ, 
лингвистическое наблюдение за поведением 
представителей арабской культуры в различных 
ситуациях общения. Гипотеза исследования за-
ключается в том, что особенности категории 
вежливости в арабской культуре отличаются от 
западных стандартов и могут иметь существен-
ное значение при межкультурном общении. В 
результате исследования были выявлены ос-
новные особенности категории вежливости в 
арабской культуре и проведено сравнение с рус-
ской культурой, сделаны выводы о том, как эти 

особенности могут повлиять на межкультурное 
общение.

Культуры разных народов имеют свои осо-
бенности, в том числе и в области вежливости. В 
России существует своя категория вежливости, 
которая отличается от той, что принята в араб-
ских странах. Рассмотрим особенности каждой 
из этих категорий и способы межкультурного 
общения между русскими и арабами [3; 4].

В России вежливость проявляется в ува-
жительном обращении к собеседнику, исполь-
зовании формул приветствия и благодарности, 
а также воздержании от грубых выражений и 
оскорблений [1, с. 18].

В арабских странах вежливость проявляется 
в более высокой степени. Она не только предпо-
лагает уважительное обращение к собеседнику 
и использование формул приветствия и благо-
дарности, но также включает в себя уважение 
к старшим и уважительное отношение к тра- 
дициям. 

В русской культуре вежливость проявляет-
ся через использование формальных обращений 
и уважительных форм слов, таких как «Вы», 
«господин», «госпожа». В арабской культуре 
вежливость проявляется через использование 
формул приветствия и благодарности, таких 
как «ассаляму алейкум» («мир вам»), «шукран» 
(«спасибо»). Необходимо отметить, что боль-
шинство обычных выражений содержат ссылку 
на Бога. Например: هللا ءاش نا [in shaa’a-llaah] – ин  
ша'Аллах («если будет на то воля Аллаха 
(Бога)!») – ритуальное молитвенное воскли-
цание, используемое как знак смирения му-
сульманина перед волей Аллаха, сопровождает 
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высказывание верующего о его планах или со-
бытиях, которые должны произойти в будущем  
[6, с. 2007]. Кроме того, в арабской культуре 
вежливость проявляется через гостеприимство 
и щедрость. Гостей принимают с большим ува-
жением и предлагают им пищу и напитки. В 
русской культуре тоже есть традиция гостепри-
имства, но она может проявляться по-разному 
в зависимости от региона. Русские могут по-
чувствовать себя оскорбленными, если арабы 
будут обращаться к ним слишком формально и 
уважительно, а арабы, в свою очередь, могут по-
чувствовать себя неудобно, если русские будут 
говорить о личных проблемах слишком откро-
венно [2, с. 72]. Для успешного межкультурного 
общения между русскими и арабами важно про-
являть уважение к культурным различиям и ста-
раться понять и принять друг друга [5, с. 174].

Категорию вежливости рассматривали мно-
гие ученые, включая лингвистов, социологов, 
антропологов и психологов. Среди них можно 
выделить Эрвина Гоффмана, Пенелопу Браун 
и Стивена Левинсона. Среди русских ученых, 
занимавшихся вопросами категории вежливо-
сти в межкультурном общении, можно назвать 
Е. Щербинину, А. Васильеву, О. Горбунову,  
С. Тер-Минасову и других. Категория веж-
ливости может различаться в зависимости от 
культурных и национальных особенностей  
общества [4, с. 13].

В целом для успешного межкультурно-
го общения между русскими и арабами важ-
но учитывать особенности категории вежли- 
вости в каждой из культур и проявлять уваже- 
ние к ним.

Рассмотрим основные особенности пред-

ставителей арабского мира в сравнении с рус-
скими.

1. Формальность и уважение к статусу: в 
арабской культуре большое значение придает-
ся уважению к старшим и высшим по статусу  
людям.

2. Гостеприимство: в арабской культуре 
гостеприимство играет очень важную роль, и 
гости всегда встречаются с теплотой и внимани-
ем. В русской культуре также ценится гостепри-
имство, но оно может быть менее выраженным, 
чем в арабской культуре.

3. Уважение к традициям: в арабской куль-
туре большое значение придается традициям и 
обычаям, и их уважение является важной ча-
стью вежливого общения.

4. Уважение к религии: религия играет бо-
лее важную роль в арабской культуре, чем соци-
альные условности. 

5. Этикет и протокол: в арабской культуре 
существуют определенные этикет и протокол 
общения, которые следует соблюдать при обще-
нии с различными людьми. 

Наконец, действия вежливости на арабском 
языке в арабском обществе очень сильно зависят 
от ситуаций, например: вербальные, невербаль-
ные или оба действия вместе.

Отметим, что функция выражений веж-
ливости (особенно форм благодарности) была 
функцией совпадения с социальной целью соз-
дания и поддержания вежливой и дружеской со-
циальной атмосферы, таким образом, вежливые 
выражения крайне важны для изучающих араб-
ский язык, которые не любят казаться неуклю-
жими, эксцентричными, невежливыми или даже  
нелепыми. 
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Аннотация: Обращение современных линг-
вистов к методике концептуального анализа  
обусловлено тем фактом, что она помогает вы-
явить связь семантики и культуры. 

Целью исследования является установле-
ние определенного списка лексем, выражающих 
концепт «слово» в русском и французском язы-
ках, и определение степени сходства семантики 
сопоставляемых лексем, репрезентирующих на-
званный концепт.

Для достижения данной цели были по-
ставлены следующие задачи: выявить базовые 
лексемы, представляющие концепт «слово» во 
французской и русской лингвокультурах; сопо-
ставить лексический состав выявленных лексем. 

В соответствии с поставленной проблема-
тикой исследования использовались методы се-
мантического анализа, этимологического анали-
за и сопоставительный метод.

Гипотезой исследования является положе-
ние о том, что лексическая представленность 
концепта «слово» в русском и французском язы-
ках демонстрирует как сходства, так и разли- 
чия, обусловленные лингвокультурологически-
ми особенностями сопоставляемых языков.

Результатом данного исследования стало 
выявление преобладания сходств в семанти-
ке базовых лексем концепта «слово» в русском 
и французском языках. Наличие различий об- 
условлено особенностями этнокультурной акку-
муляции значений в каждом языке. 

В рамках данной статьи рассмотрим лек-
сическую репрезентацию концепта «слово» в 

русском и французском языках. Анализ толко-
вых словарей русского языка позволяет выявить 
следующие значения: 1) единица языка; 2) ед., 
речь, способность говорить; 3) ед., публичное 
выступление, речь; ед., право, позволение гово-
рить публично; ед., высказываемое вслух мне-
ние, решение; слова, чье-либо высказывание;  
4) разговор, беседа, что-нибудь сказанное; мн., 
пустые разговоры, не подкрепленные делом;  
5) ед., обещание, обязательство; 6) мн., литера-
турный текст, который предназначен для декла-
мации, исполнения под музыку, чтения нараспев 
и т.п.; 7) ед., достижение в какой-либо области; 
8) уст. литературное произведение историче-
ского или назидательного характера; повество-
вание, рассказ, проповедь; 9) название буквы 
старославянской кириллицы; 10) заговор, закли-
нание; 11) (информатика) слово [2–4].

Во французском языке русская лексема 
«слово» может иметь такие эквиваленты, как 
mot (m), terme (m), parole (f), discours (m), dit (m) 
[1; 7]. Изучим семантику каждой из указанных 
лексических единиц.

Mot (m). I. Единица речи: 1) слово; 2) (линг-
вистика) значимая единица языка; 3) (инфор-
матика) слово. II. Выражение, изречение, речь:  
1) записка; 2) мнение.

Terme (m). I. Предел: 1) конец, граница;  
2) срок, срок платежа; 3) плата (за определен-
ный срок), очередной платеж; 4) время родов; 
5) отношения. II. Слово или простой элемент:  
1) слово, выражение; 2) термин; 3) мн., условия; 
4) (логика) член, терм; 5) (математика) член, 
терм; 6) (лингвистка) член. III. Статуя терм (пье-
дестал с бюстом).

Parole (f): 1) слово, единица речи; 2) речь, 
способность говорить; 3) право говорить пу-
блично; 4) слова, высказывание; 5) ед., обеща-
ние, ручательство; 6) мн., пустые обещания, 
пустые слова; 7) мн., слова, текст песни; 8) (ре-
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лигия) Евангелие, слово Божие.
Discours (m): 1) речь, слова; 2) выступление; 

3) (лингвистика) дискурс, речь; 4) трактат, рас-
суждение; 5) (философия, логика) рассуждение, 
рассудочная деятельность.

Dit (m): (литература) слово, сказ.
Сопоставительный анализ семантики рус-

ской лексемы «слово» и ее возможных пере- 
водных эквивалентов во французском языке 
обнаруживает ряд сходств, а именно: единица 
языка; речь, способность говорить; публичное 
выступление; право говорить публично; вы-
сказанное мнение, решение; высказывание, 
чьи-либо слова; пустые разговоры, обещания; 
обещание, ручательство; повествование, сказ; 
слова песни; слово как конечная упорядочен-
ная последовательность букв алфавита в ин- 
форматике. 

Изучаемые лексемы демонстрируют также 
некоторые различия. Так, у русской лексемы 
«слово» в составе присутствует семы «дости-
жение в какой-либо области», «заговор, закли-
нание» и «слово как название буквы старосла-
вянской кириллицы». Во французском языке 
отмечается присутствие сем «записка», «рас-
суждение, рассудочная деятельность». Отдель-
ного внимания в силу своей многозначности 
при сопоставительном семантическом анализе 
заслуживает французское слово terme (m). Кон-
статируя доминирующее количество отличных 
сем, нельзя не обратить на присутствие значения 
«термин», которое можно отнести к сходствам. 
В русском языке под термином понимается сло-
во или словосочетание – название определенно-
го понятия какой-нибудь специальной области 
науки, техники, искусства. 

Обратимся к этимологии изучаемых лексем 
русского и французского языков. 

Лексема слово родственна украинскому 
сло́во, белорусскому сло́во, болгарскому сло́во, 
сербохорватскому слȍво «буква», словенскому 
slovọ̑, род. п. -ẹ́sа «прощание», slóvọ̣, род. п. -а 
«буква, слово», slòv, род. п. slóvа «зов, имя», 
чешскому slovo «слово», sloveso «глагол», сло-
вацкому slovo «слово», польскому sɫоwо, верх-
нелужицкому, нижнелужицкому sɫowo «слово». 
Связано чередованием гласных со сла́ва, слыть.

Праславянское *slovo (основа на -еs-) род-
ственно латышскому slava, slave «молва; репута-
ция; похвала, слава», восточно-литовскому šlãvė 
ж. «честь, почесть, слава», šlãvinti «славить, 

почитать», древнеиндийскому c ̨rávas «слава, 
похвала, уважение, зов», авестийскому sravah- 
«слово, учение, изречение», древнеирландскому 
clú «слава» [5, с. 673].

Французское mot (m) появляется в языке в 
конце X века в выражении ne soner mot «ниче-
го не сказать» от *mŏttum в народной латыни, 
muttum «издаваемый звук» в поздней латыни, 
однокоренное слову mu, как ономатопея, верба-
лизирующая неразличимый звук, издаваемый 
едва открытым ртом [8, p. 526; 9, p. 1640].

Слово parole (f) зафиксировано в языке в 
1080 году. Восходит к *paraula в народной ла-
тыни, вариация parabla, от parabola в церковной 
латыни, в латинском языке императорской эпохи 
со значением «сравнение», затем «притча о Хри-
сте», отсюда словосочетание parole du Christ 
«Слово Божие» и лексема parole в целом. Кро-
ме того, очевидна родственность с греческим 
parabolê [8, p. 594; 9, p. 1811].

Лексема discours (m) восходит к латинскому 
discursus «болтовня, рассуждение» как произво-
дное от глагола discurrere «бегать туда-сюда», 
в переносном смысле «болтать, рассуждать» в 
поздней латыни, в языке появляется в 1534 году 
[8, p. 243].

Французское слово terme (m) впервые встре-
чается в языке в конце XI века в значении «срок 
платежа», затем в 1265 году со значением «пре-
дел, во времени или пространстве», в XV веке в 
сочетании avant terme «раньше срока» в акушер-
ской практике, восходит к латинскому terminus 
«пограничный знак, межа; предел, конец». В 
1361 году у лексемы появляется сема «выраже-
ние» [8, p. 822].

Здесь следует заметить, что русское слово 
«термин» появляется в языке в 1705 году через 
польское termin из латинского terminus «погра-
ничный знак» [6, с. 48].

Существительное dit (m), являясь произво-
дным от глагола dire, зафиксированного в языке 
в конце X века со значением «выражать в устной 
речи, выражать словами»» от латинского dicĕre 
«говорить, рассказывать, называть», использу-
ется в языке примерно с 1160 года в значении 
«слово» [9, p. 744].

Проведенный анализ, а именно выявленные 
различия в семантике лексических единиц в со-
поставляемых языках, подтверждает тот факт, 
что приращение семантики слова носит этно-
культурный характер. 
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СИНТАКСИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА СОЗДАНИЯ 
КОМИЧЕСКОГО ЭФФЕКТА: ПРОБЛЕМЫ ПЕРЕВОДА
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ционный фильм; синтаксические выразитель-
ные средства языка; перевод; переводческие 
трансформации.

Аннотация: Целью статьи является сравни-
тельно-сопоставительный анализ синтаксиче-
ских стилистических средств, которые исполь-
зуют авторы мультипликационных фильмов для 
создания комического эффекта. Материалом для 
данного исследования послужили скрипты двух 
сезонов американского мультипликационного 
сериала Gravity Falls режиссера Алекса Хирша 
и его переводы на русский язык. Официальный 
перевод был сделан для дубляжа звукозаписы-
вающей студией Audio-Production, неофициаль- 
ный – ютубером Дмитрием Сыендуком. Зада-
чей данного исследования было дать подроб-
ную характеристику лингвистических средств 
на синтаксическом уровне и на примерах из 
мультсериала Gravity Falls, описать их роль в 
реализации комической функции. В результа-
те анализа способов передачи данных средств 
выразительности в официальном переводе на 
русский язык с точки зрения адекватности был 
предложен альтернативный вариант перевода. В 
качестве методов исследования автор обращает-
ся как к теоретическим методам (обобщение и 
классификация), так и к методу сравнительно-
сопоставительного анализа.

Сегодня, когда на экраны выходит множе-
ство мультфильмов самых разных жанров и на 
разных языках, проблема качественного пере-
вода анимационной кинопродукции остается  
актуальной. 

Перевод мультфильмов, как и перевод филь-
мов, связан с некоторыми характерными для 
них трудностями технического и визуального 

характера. Однако следует признать необходи-
мость адекватного перевода и лингвистических 
средств, которые играют важную роль в переда-
че замысла автора. 

Комическое в мультфильмах не только ока-
зывает эмоциональное воздействие на зрителя, 
но и в определенной степени участвует в рас-
крытии характеров и образов персонажей. По-
этому передача комического эффекта имеет не 
меньшее значение, чем передача фактической 
информации.

В создании комизма участвуют все уровни 
системы языка: на фонетическом уровне мож-
но отметить использование интонации, аллите-
рации, паронимии; в орфографии, пунктуации 
и графике – намеренное нарушение интервала 
между словами, графическое оформление тек-
ста, намеренное нарушение правил употребле-
ния; на морфологическом уровне – обыгрыва-
ние архаичных аффиксов, игру с опущением 
частей слова, расчленение слова, употребление 
несуществующих лиц и т.д.; на словообразова-
тельном уровне – переосмысление частей речи, 
создание новых слов, контаминацию, пере- 
осмысление частей речи [2]. В создании комиз-
ма на лексическом уровне используются разно- 
образные тропы (метафоры, эпитеты, метони-
мии и др.), фразеологизмы, неологизмы и арха-
измы, а также полисемия [1].

На синтаксическом уровне для создания ко-
мизма авторы мультфильмов используют инвер-
сию, транспозиции синтаксических структур, 
повторы, эллипсис, синтаксическую синони-
мию, экспрессивность отрицания и др.

Среди синтаксических средств создания ко-
мизма можно встретить различные виды умол-
чания или прерывания, такие как эллипсис и 
апозиопезис. Под эллипсисом понимают про-
пуск в речи единицы, которая подразумевает-
ся в данной фразе. Как правило, пропущенную 
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единицу читатель может легко восстановить из 
контекста. Апозиопезис, в отличие от эллипси-
са, – это внезапная остановка в речи, за которой 
часто следует новое предложение. Реплика мо-
жет прерываться по разным причинам: волнение 
персонажа, неуверенность, поиск нужных слов 
или прерывание репликами или действиями 
других персонажей. Парцелляция – это синтак-
сическое построение фразы, которое заключает-
ся в разбиении этой фразы на части при помощи 
знаков препинания и используется для создания 
эффекта длительности, напряженности и неожи-
данности наступления действия.

Приведем несколько примеров умолчания:
Jeff: You think you can stop us, boy? You have 

no idea what we’re capable of. The gnomes are a 
powerful race! Do not trifle with the—

Dipper: (Casually tosses him away with the 
shovel) 

Джефф: Ты думаешь, что ты нас остано-
вишь? Ты не представляешь, на что мы способ-
ны. Гномы – могущественная раса! Не стой у 
нас на пути!

Как мы можем видеть, в русском дубляже 
был опущен прием умолчания; персонаж про-
говаривает реплику полностью без внезапной 
остановки, поэтому зритель воспринимает лишь 
тот комизм, который построен на контрасте 
угроз Джеффа и прерывающего его Диппера, ко-
торый смахивает его лопатой. Однако передача 
умолчания не составила бы проблем. Мы можем 
предложить следующий вариант:

Джефф: Ты думаешь, что ты нас оста-
новишь? Ты не представляешь, на что мы спо-
собны. Гномы – могущественная раса! Не стой  
у на—

Приведем еще один пример умолчания: 
Toby: What would you do about the crime in 

Gravity Falls? 
Stan: Wait, do you mean crime in general, or 

just the specific crimes committed by m—
По сюжету Стэн становится кандидатом в 

мэры городка и отвечает на вопросы жителей. 
Горожане возмущаются, услышав его ответы, 
поэтому дети решают исправить ситуацию и не-
прерывно звонят по телефону: так обрывается 
последняя фраза, которую произносит персо-
наж в примере. В русском дубляже, однако, Стэн 
успевает полностью проговорить ответ:

Тоби: А что вы думаете о преступности в 
нашем городе?

Стэн: Вы говорите о преступности вооб-

ще или о преступлениях, которые совершил я?
Как нам кажется, уместнее выглядел бы ва-

риант с умолчанием:
Вы говорите о преступности вообще или о 

преступлениях, которые соверши—
Реплики, содержащие парцелляцию, син-

таксически достаточно просто передаются на 
русском языке. Например: 

Stan: Not so fast, kids! There is no way on 
earth you’re setting off those dangerous, illegal fire-
works... without me. 

Стэн: А ну стоять, дети! Я вам запрещаю 
запускать эти контрафактные фейерверки... 
без меня.

Отдельно стоит упомянуть синтаксические 
повторы, которые широко используются мульти-
пликаторами.

Параллелизм, или параллельные конструк-
ции, – синтаксическая композиция высказыва-
ния, в которой части построены однотипно, т.е. 
структура одной части предложения повторяет-
ся в другой его части или в другом предложении. 
Например:

Stan: Heh heh. Sorry kids. I always say words 
that come out of my brain. If my head says, that 
lady’s got an ugly baby, my mouth says, “whoa, 
lady, you got one ugly baby.”

Стэн: Извините, я всегда говорю то, что 
думаю. Если я думаю: «У дамочки страшный 
ребенок», – тут же говорю – «Ох, дамочка, ка-
кой у вас страшный малыш!».

В более полной мере сохранить параллель-
ные конструкции можно следующим образом:

Если я думаю: «У этой дамочки страшный 
ребенок», – то я и говорю – «Да у вас, дамочка, 
страшный ребенок!».

Таким образом мы можем сохранить как 
синтаксический, так и лексический повтор кон-
струкции.

В сериале мы можем найти и эпифору – фи-
гуру речи, при которой повторяются одни и те 
же слова в конце предложений:

Dipper: Mabel, come on. It’s not like you’re 
gonna have to marry Gideon. 

Stan (Enters): Great news, Mabel. You have to 
marry Gideon!

Приведем наш вариант передачи повтора:
Диппер: Ну же, Мэйбл. Ты ведь не выхо-

дишь замуж за Гидеона.
Стэн: Отличные новости, Мэйбл. Ты выхо-

дишь замуж за Гидеона!
Хиазм представляет собой такой повтор, 
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при котором элементы в конструкциях меняют-
ся крестообразно. Данный вид повтора можно 
проследить в следующем примере. В реплике 
повторяются элементы ladder и gun, кресто- 
образно меняя свое положение внутри двух 
предложений, что создает забавную ситуацию:

Mabel: You want me to go get a ladder? 
Stan: We don’t have one. 
Mabel: What? 
Stan: You know, studies show that keeping a 

ladder in the house is more dangerous than a loaded 
gun. That’s why I own ten guns, in case some ma-
niac tries to sneak in with a ladder.

Мэйбл: Принести тебе лестницу?
Стэн: У нас ее нет.
Мэйбл: Почему?
Стэн: Просто согласно исследованиям 

лестница опаснее заряженного ружья. У меня 
больше десятка ружей на случай, если кто-то 
притащит в дом лестницу.

Еще одна разновидность повтора – анади-
плосис. Это стилистическая фигура, которая ос-
нована на повторе последнего элемента в начале 
новой фразы. Например:

Our uncle had transformed his house into a 
tourist trap he called “The Mystery Shack.” The 
real mystery was why anyone came. 

Официальный дубляж предлагает следую-
щий вариант: 

Дядя превратил свою хижину в туристи-
ческий центр и назвал ее Хижиной Чудес. Чудо 
было в том, что туристы и правда приезжали.

Одно из синтаксических средств вырази-
тельности – антитеза, то есть противопостав-
ление противоположных по смыслу понятий, 
которое может выражаться контекстуальной или 
речевой антонимией. Приведем пример антите-
зы из мультфильма: первой репликой персонаж 
отрицает свой интерес к деньгам, в следующей 
же фразе он бросается на банкноту и восклицает 
противоположное:

Stan: Right, like I’m gonna fall for that. (pre-
tends not to notice, then tries to grab the money) 
GIVE ME THAT... (Chases it away) MONEY, 
MONEY!

Стэн: Ну конечно, так я и купился. А НУ 
ДАЙ СЮДА БАНКНОТУ!

Антитеза в данном примере представлена 
смысловым контрастом.

Комическую функцию может нести и сил-
лепсис: 

– You have two sons: one of them is incred-
ibly gifted, the other one is standing outside of this 
room and his name’s Stanley. 

– У вас близнецы: один невероятно ода-
ренный, другой сидит в коридоре, и его зовут 
Стэнли. 

Как мы видим, в приведенном примере од-
нородные члены противопоставляются по смыс-
лу, но объединены общим элементом. Именно 
связка неоднородных элементов и создает коми-
ческий эффект.

Таким образом, рассмотрев различные 
виды синтаксических средств выразительно-
сти, которые могут нести комическую функцию 
в мультфильмах, и проанализировав примеры 
оригинала и нескольких переводов эпизодов, 
включающих в себя комические элементы, мы 
можем сделать следующие выводы. Не всегда 
в переводе можно сохранить комический эф-
фект, основанный на использовании языковых 
средств. В некоторых случаях зритель может 
воспринимать комизм из контекста ситуаций, 
предшествующих шутке. В других случаях про-
исходит полная нейтрализация комического 
эффекта. Можно предположить, что проблема 
объясняется не только различиями структуры 
языков, но и лингвокультурными различиями в 
целом: образы, лежащие в основе шуток, часто 
оказываются специфичными и уникальными 
для культуры языка оригинала, что и определяет 
невозможность перевода.
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Аннотация: Цель исследования: рассмо-
треть особенности медицинского дискурса как 
разновидности институционального дискурса. 
Задача исследования: определить конститутив-
ные признаки данного дискурса, его основные 
лингвистические характеристики. Гипотеза: 
медицинский дискурс обладает определенным 
набором лингвостилистических особенностей, 
которые могут варьироваться в зависимости от 
его функций и целей. Методы исследования: 
теоретические и эмпирические. Достигнутые 
результаты: главными характеристиками меди-
цинского дискурса являются дискретность, про-
стота изложения, использование различных пер-
суазивных средств и экспрессивно окрашенной 
лексики. 

Медицинский дискурс относится к ста-
тусно-ориентированным типам дискурсивно-
го взаимодействия людей. Базовой категорией 
медицинского дискурса считается его лингво-
терапевтическая направленность, т.е. нацелен-
ность на «лечение словом», характеризующаяся 
как «позитивное эмотивное воздействие на па- 
циента» [4]. 

Главные задачи терапевта – экспликация 
имплицитных смыслов и их интерпретация на 
основе анализа поверхностных структур речи 
пациента, а также коррекция ошибочных убеж-
дений и установок.

Лингвистические особенности терапевтиче-
ского дискурса зависят от прагматической ситу-
ации, коммуникативной адекватности участни-

ков и др. В связи с этим подбираются способы 
вербальной структуры коммуникативного акта, 
соответствующий оптимальный тезаурус, сред-
ства выразительности речи, конвенциональные 
нормы влияния имплицитных (подсознатель-
ных) представлений и т.п.

В равноправном общении наряду с науч-
ной и профессиональной лексикой, включаю-
щей в себя термины, могут быть использова-
ны общеупотребительные слова, медицинский 
жаргон, допускается и неформальный стиль  
общения [6].

Для текста пациента в большинстве случа-
ев характерно сознательное или неосознанное 
приукрашивание происшедших событий, т.е. он 
придает им гротескные черты, а может расска-
зывать и выдуманные факты.

Дискурс врача отличают толерантность, де-
онтологическая ориентированность, простота 
изложения, суггестивность, использование раз-
личных персуазивных средств. Дискретность 
свойственна и тексту врача, и тексту пациента. 

Для медицинского дискурса характерны 
разностилевые наименования (термины и про-
фессионализмы, общеупотребительные и про-
сторечные слова, эвфемизмы). Это связано с 
особой прагматикой общения на медицинские 
темы, возможностью, а также необходимостью 
переключения с одного стиля профессиональ-
ной речи на другой в зависимости от условной 
коммуникации [2]. 

Так, различные средства выразительности 
речи являются непременным атрибутом тера-
певтического дискурса: эпитеты (легкий харак-
тер), сравнения (белая, словно снег), метафоры 
(чужеродные захватчики, т.е. болезнетворные 
микроорганизмы), олицетворение (Ковидыч), 
метонимия (вирусобес), аллегория (бояться все-
го, как заяц), гипербола (говорить миллион раз), 
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литота (капля в море), эвфемизмы (пациента не 
смогли спасти вместо он умер), пословицы и по-
говорки (не так страшен ковид, как его малю-
ют) и др. [3; 7; 9].

Указанные выше лингвистические средства 
часто используются и врачом, и пациентом с це-
лью выражения своего личностного отношения 
к событиям и создания яркого образа, который 
способствует лучшему пониманию слушателем. 
Наряду с этим они позволяют решить разные за-
дачи для достижения определенных дискурсив-
ных целей. 

Например, использование врачом эвфемиз-
мов позволяет снизить уровень тревожности у 
пациента и уменьшить негативность воспри-
нимаемого явления [2]. А метафора помога-
ет осмыслить широкий спектр субъективных 
переживаний, объяснить суть этих пережива-
ний, установить и укрепить межличностные  
контакты [5].

Пандемия коронавируса способствовала по-
явлению новых лексем: голомордый – человек 
без медицинской маски; голоносик – человек, 
который не закрывает нос при ношении маски; 
догшеринг – аренда домашней собаки с целью 
выйти на улицу на официально разрешенную 
прогулку в период карантина по коронавирусной 
инфекции, обковидеть – заразить, оковидеться –  
заразиться, откарантинить – пережить каран-
тин по коронавирусной инфекции [8].

Для придания яркой образности событиям 
периода коронавирусной инфекции использу-
ются различные выразительные языковые сред-

ства: метафора, олицетворение, метонимия, иро-
ния, сравнение, гипербола, гротеск, аллегория, 
перифраза и др. Изучение данных феноменов 
остается актуальным в настоящее время, т.к. они 
как многомерные явления понятийной системы 
человека, отражая мыслительные процессы лич-
ности, представляют собой не только средство 
осознания и понимания картины мира, но также 
и мыслительной деятельности. 

Следует отметить, что лингвистические 
средства выразительности медицинского дис-
курса решают ряд задач: с одной стороны, объ-
единяют образ и смысл, с другой – обнажают 
контраст привычного названия или обозначения 
сущности предмета; актуализируют случайные 
связи (ассоциации, коннотативные значения и 
смыслы); допускают различные интерпретации; 
побуждают к воображению или догадке; помо-
гают выбрать кратчайший путь к сути объекта.

Медицинский дискурс как сфера профес-
сионально-коммуникативного взаимодействия 
медицинских работников характеризуется та-
кими признаками, как деонтологическая ориен-
тированность, толерантность, суггестивность. 
К основным лингвистическим особенностям 
следует отнести использование эмоционально 
окрашенной лексики, фразеологических оборо-
тов, эвфемизмов, средств персуазивной комму-
никации, простых синтаксических конструкций. 
Таким образом, медицинский дискурс обладает 
определенным набором лингвостилистических 
особенностей, которые могут варьироваться в 
зависимости от его функций и целей. 
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СПОСОБЫ НОМИНАЦИИ ЭРГОНИМОВ 
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Аннотация: В центре исследования данной 
статьи находится эргонимия как разряд онома-
стики. Целью данного исследования является 
систематизация способов номинации эргони-
мов. Задача исследования заключается в выяв-
лении популярных и малоизвестных способов 
номинации эргонимов. Объектом исследования 
является эргонимия. Предметом исследования 
является классификация способов номинации 
эргонимов. Актуальность рассматриваемой про-
блемы заключается в отражении языковой ситу-
ации в эргонимах определенной территории. С 
помощью описательного метода и метода фор-
мализации мы осуществили анализ способов 
номинации эргонимов. Гипотеза исследования 
заключается в отсутствии определенной класси-
фикации и постоянном появлении новых спосо-
бов образования эргонимов. Результатом иссле-
дования являются систематизированные данные 
исследований в области эргонимии, в частности  
классификация способов номинации эргонимов. 

Введение

Эргонимы являются важной частью лек- 
сико-грамматической системы конкретного язы-
ка и отражают социальный портрет общества. 
Кроме того, эргонимы отражают социальную и 
историческую ситуацию в определенном обще-
стве. Например, наименования улиц, площадей, 
зданий или учреждений могут отражать истори-
ческие события, имена выдающихся личностей 
или культурные символы. Эргонимы могут быть 
также инструментом маркетинга и брендинга. 
Названия создаются с учетом целевой аудитории 

и могут использоваться для создания определен-
ного имиджа, привлечения внимания и отличия 
от конкурентов. В данной работе исследованы 
известные способы и средства номинации, ко-
торые были описаны исследователями на мате-
риале эргонимов в разных языках [1–5]. Анализ 
этих способов и средств номинации позволяет 
лучше понять, как язык отражает социальные и 
культурные особенности общества, а также как 
развивается лексико-грамматическая система.

Обсуждение

Одним из способов номинации эргонимов 
является морфемная деривация. Она заключа-
ется в присоединении к корню слова различных 
аффиксов (приставок, суффиксов и окончаний), 
которые придают ему новое значение или изме-
няют его оттенок. В данной категории выделя-
ют аффиксацию и словосложение как основные 
способы морфемной деривации. Аффиксация 
заключается в присоединении различных аф-
фиксов (приставок и суффиксов) к корням слов, 
чтобы создать новые слова и термины (Супер-
маркет, Фарфория). Словосложение также 
является распространенным способом образо-
вания эргонимов. Этот метод заключается в объ-
единении двух или более корней или основ слов 
для создания нового слова или термина (Бизнес-
план, Гипсокартон).

Субстантивация – это процесс перехо-
да других частей речи в имя существительное. 
При этом слова других частей речи приобрета-
ют грамматические признаки существительных 
(Связной, Столичный). 

Лексико-синтаксический способ заключа-
ется в использовании составных имен, которые 
состоят из нескольких слов или словосочетаний: 
имен-существительных и имен-предложений 
(Славный выбор, Хорошее дело). Имя-предложе-
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ние чаще всего используется для выражения по-
будительного характера (Забегай). 

При аббревиации происходит сокращение 
слова путем использования первых букв его со-
ставляющих (ТВ-шоп, Госветснаб, Башнефть). 
Аббревиация позволяет создавать более ком-
пактные и удобные для написания и запомина-
ния эргонимы, что является важным фактором 
в рекламной функции данного разряда оно- 
мастики.

Усечение является одним из способов обра-
зования эргонимов. В процессе усечения слова 
сокращается часть, чтобы создать новый тер-
мин, который относится к определенной про-
фессии, деятельности или объекту труда (специ-
алист → спец). 

Языковая игра – это преднамеренное на-
рушение языковых норм с целью привлечения 
внимания. Данный способ может отклоняться от 
установленных языковых норм и использовать 
тропические и фигуральные возможности языка 
для привлечения внимания и создания эстетиче-
ского эффекта. Выделяют несколько способов 
языковой игры. Контоминация заключается в 
слиянии сегментов двух слов (Мамазин (ма- 
ма + магазин), Лингвенок (лингвист + ребенок)) 
и междусловном наложении (Уютерра (уют + 
терра), Прези-dent). Гендиадис выражает одно 
понятие двумя лексическими единицами. Ком-
поненты гендиадиса отличаются граммати-
ческой однородностью, однако их смысловая 
нагрузка может быть различна (Елки-палки, 
Ням-ням, Шашлык-машлык). Графическая игра 
является распространенным приемом в рекламе 
для привлечения внимания и усиления воздей-
ствия рекламного текста. Этот прием предпо-
лагает использование графических методов для 
обыгрывания внутренней формы слова или ви-
зуальной части рекламы, связанной с объектом 
рекламы (МастерОК, Samolet). Лексические ре-
сурсы и модели разговорной речи также форми-
руют состав способов языковой игры (Очкарик, 
Сластена).

Семантическая онимизация эргонимов 
подразумевает образование эргонима путем 
переноса семантического значения слова они-
му. Семантическая онимизация может быть 
простая и образованная при помощи лексико- 
семантических преобразований (метонимиче-
ских и метафорических). Простая семантиче-

ская онимизация заключается в прямом обо-
значении объекта номинации без использования 
дополнительных слов (Жалюзи, Хлеб). При ме-
тафорической онимизации объект обозначается 
в сравнении с другим объектом. Метафориче-
ская онимизация основана на переносе значения 
с одного объекта на другой (Уют, Шанс). Ме-
тонимическая онимизация – это процесс номи-
нации, при котором объект или предмет назван 
по смежности или на основе связанных с ним 
элементов или атрибутов (9 месяцев, Школьник). 
Трансонимизация – это перенос известного име-
ни в иной ономастический ряд. При образова-
нии эргонимов этот способ применяется очень 
часто. Прежде всего, сюда входят антропоним-
эргоним (Айвазов, Клеопатра), топоним-эрго-
ним (Париж, Старый Арбат), астроним-эрго-
ним (Орион, Меркурий), прагматоним-эргоним 
(Adidas, Benetton).

Нумерация предполагает цифровые обозна-
чения объектов (Аптека № 1, 999).

Заимствование позволяет создавать новые 
термины и названия, которые могут быть более 
точными и выразительными, чем их перевод на 
русский язык. Выделяют нетранслитерирован-
ные эргонимы (Look, Quality), транслитериро-
ванные эргонимы (Бьюти, Грин), смешанное гра-
фическое оформление эргонимов (Foodмаркет).

Комплексный способ образования названий 
объектов заключается в одновременном исполь-
зовании нескольких номинаций. 

Заключение

Таким образом, мы изучили 10 способов 
образования эргонимов: семантическая оними-
зация, комплексный способ, субстантивация, 
лексико-синтаксический способ, заимствова-
ние, языковая игра, аббревиация, морфемная 
деривация, усечение, нумерация. Постоянное по-
полнение классификаций связано с тем, что язы-
ки постоянно развиваются и изменяются, появ-
ляются новые слова и выражения. Лексические 
новообразования играют важную роль в изуче-
нии языка, так как они позволяют говорящему 
проявить свою творческую компетенцию и спо-
собность к творческому мышлению. Они так-
же помогают раскрыть словообразовательный 
потенциал языка и определить его тенденции  
развития. 
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ЛЕКСИЧЕСКИЕ ТРАНСФОРМАЦИИ  
ПРИ ПЕРЕДАЧЕ ТЕКСТОВ IT-СФЕРЫ
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компьютерные термины; подъязык информаци-
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Аннотация: Целью данной статьи является 
изучение проблем взаимодействия русского и 
английского языков в сфере информационных 
технологий, оказывающих сильное влияние на 
обновление терминологической лексикографии 
в подъязыке информационных технологий. За-
дачей статьи является рассмотрение актуаль-
ных вопросов места и роли языка в контексте 
использования компьютерных терминов в связи 
с увеличением компьютерных технологий и их 
использованием в современном обществе. Гипо-
теза исследования предполагает, что динамика 
обновления терминологического пласта ком-
пьютерной лексики в языке постоянно растет, 
что вызывает необходимость анализа основных 
переводческих трансформаций, происходящих 
в данной области. Используются методы тео-
ретического анализа, описательный метод, ме-
тоды словарных дефиниций, систематизации 
и обобщения. В результате исследования были 
описаны характерные особенности подъязыка 
IT-сферы, а также выделены некоторые типы 
коммуникативных текстов. 

Процесс глобализации в современном об-
ществе ведет к стиранию границ между раз-
ными культурами и языками. В условиях сбли-
жения разных культур проблема достижения 
взаимопонимания между людьми становится 
особенно актуальной [1–2]. XXI век как символ 
технического прогресса открывает новую эпо-
ху в истории развития человечества благодаря 
возникновению новых отраслей знания, поня-
тий, терминов, что резко увеличивает потреб-

ность в номинации. В результате данного явле-
ния происходит «терминологический взрыв». 
Язык IT-дискурса представляет собой один из 
наиболее своеобразных коммуникативных при-
меров такого «взрыва» и охватывает различные 
предметные области, вербальным выражением 
которых выступает терминология. Разнообразие 
IT-продуктов порождает огромное количество 
материалов, требующих перевода, включая ин-
терфейсы программ, руководства пользовате-
лей, официальную документацию, сайты и мар-
кетинговые материалы.

Объектом исследования является англо-
американский IT-дискурс в сопоставлении с 
русским вариантом, имеющим национально-
культурную специфику. Цель исследования –  
изучение проблем взаимодействия языка и  
IT-сферы, которые оказывают влияние на об-
новления терминологической лексикографии в 
IT-дискурсе и на элиминирование межкультур-
ных расхождений между иностранным языком и 
переводимым языком (далее – ИЯ и ПЯ). Имея 
некоторые особенности, язык компьютерных 
технологий обладает нейтральным тоном изло-
жения, использует ограниченный диапазон ре-
чевых средств, характеризуется высокой степе-
нью повторяемости отдельных языковых форм. 
В зависимости от сфер языкового употребления 
и степени дифференциации лингвисты выде-
ляют несколько функций слова в речевой ком-
муникации: коммуникативная, экспрессивная, 
аппелятивная, поэтическая, фактическая и мета-
языковая [3, с. 15]. Используя разнообразие под-
ходов, лингвисты подчеркивают, прежде всего, 
номинативную функцию, т.е. функцию названия 
слова. Давая название предмету, слово ведет себя 
как метка со всеми выявленными и невыявлен-
ными свойствами предмета, что влечет за собой 
замену отдельных лексических единиц языка 
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оригинала на лексические единицы ПЯ, кото-
рые не являются их словарными эквивалентами  
[4, с. 63]. Обозначая предмет как целое, словес-
ный знак является именем не только данного 
предмета, а всей совокупности подобных ему 
предметов, систематизируя их. Например, слова 
логин, браузер, скан, дедлайн, интерфейс, скрин, 
роутер, хаб и другие являются интернацио-
нальными словами. Так как отрасль развивает-
ся очень стремительно, то практически каждый 
день появляются новые идеи, понятия и терми-
ны. Активно заимствуются русским языком со-
кращения и аббревиации: IT, IP address, PDF 
file, LAN, HDMI, LED, VPN, IP, USB, HTML, PHP 
и т.п. [5].

Область информационных технологий,  
являясь областью знаний, особенно богатой без-
эквивалентными терминологическими лекси-
ческими единицами, позволяет рекомендовать 
транскрипцию, транслитерацию и калькиро-
вание как основные приемы перевода безэкви-
валентной терминологии подъязыка ИТ [6–7]. 
Сегодня можно назвать слова, которые уже не 
нуждаются в описательном переводе: ноутбук, 
нетбук, лаптоп, оверклокинг и др. Однако  при 
огромном количестве заимствований существу-
ют термины в IT-сфере, которые имеют аналоги 
в русском языке, что важно при подготовке бу-
дущих специалистов IT-сферы в стенах техни-

ческого вуза и при изучении английского языка 
[8]. Рассмотрим примеры канонического перево-
да таких терминов: account – учетная запись (не 
аккаунт), application – приложение (не примене-
ние), default – по умолчанию (не дефолт), pop-up 
menu – всплывающее меню (не относится к поп-
музыке), profile – конфигурация (не профиль), 
properties – свойства, troubleshooting – возмож-
ные проблемы и т.п.

Обратимся к переводу следующих выраже-
ний: «button x opens the file» стоит переводить не 
как «кнопка X открывает файл», а как «кнопка 
Х служит для открытия файла» или «чтобы от-
крыть файл, нажмите кнопку Х». Вместо реше-
ния перевести словосочетание из IT-дискурса 
«can’t open» как «не могу открыть файл» лучше 
прибегнуть к безличному номинативному пред-
ложению «ошибка открытия файла».

Подводя итог, следует отметить, что все вы-
шеперечисленные особенности терминологии 
IT-дискурса свидетельствуют о том, что данные 
термины являются ограниченными понятиями 
для группы терминов. Однако эта терминология 
продолжает развиваться сегодня, поскольку про-
должают появляться новые виды технологий, 
программного обеспечения, программ и т.п., 
вследствие чего возникает необходимость дать 
им названия в соответствии с присвоенным зна-
чением. 
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СИНОНИМИЯ В ОФИЦИАЛЬНО-ДЕЛОВОМ СТИЛЕ 
РУССКОГО И КИТАЙСКОГО ЯЗЫКОВ

Ключевые слова: синонимия; русский язык; 
китайский язык; официально-деловой стиль; 
флективный строй. 

Аннотация: Статья посвящена описанию си-
нонимичных выражений в русском и китайском 
языках. Цель – анализ употребления синонимов 
в официально-деловом стиле в русском и китай-
ском языках. Гипотеза: автор предполагает, что 
в официально-деловой речи русского и китай-
ского языков встречаются синонимы, которые 
могут отличаться особенностями употребления 
в текстах. Методы: использованы описательный, 
аналитический и сравнительный методы. Автор 
приходит к выводу, что синонимы в офици- 
ально-деловом стиле русского и китайского язы-
ков отличаются оттенками значений, особенно-
стями употребления в предложении, а также на-
личием или отсутствием дополнения. 

Фундаментом взаимоотношения людей в 
производственной, хозяйственной и юридиче-
ской деятельности является использование офи-
циально-делового стиля. По мнению профес-
сора Б.Н. Головина, официально-деловой стиль 
используется для исключения любой двусмыс-
ленности в произнесенной фразе [3, с. 23]. Не-
обходимость изучения особенностей русского 
и китайского делового письма объясняется со-
ответствием работы одному из приоритетных 
направлений российско-китайского сотрудни- 
чества. 

Основными чертами официально-делово-
го стиля являются: обезличенность лексики; 
точность изложения и строгая официальность; 
высокая регламентированность выражений; 
частотность употребления отглагольных суще-
ствительных; употребление слов в прямом зна-
чении [8, с. 65].

В официально-деловом стиле не допуска-

ется употребление многозначных слов и лексем 
с переносным значением. Однако в некоторых 
случаях для придания выражению большей точ-
ности могут быть внесены некоторые оттенки 
значений с помощью употребления синонимов. 
Л.П. Крысин отмечает, что синонимия обеспечи-
вает гетерогенность языка, которая выражается 
в стремлении выразить один и тот же смысл ва-
риантными сочетаниями, отличающимися сти-
листическими и ситуативными характеристика-
ми [4, с. 36]. Синонимия в официально-деловом 
стиле употребляется ограниченно во избежание 
неправильного толкования фразы. Целью дан-
ной работы является анализ употребления сино-
нимов в официально-деловом стиле в русском и 
китайском языках.

В официально-деловом стиле русского язы-
ка могут употребляться лексические и синтакси-
ческие синонимы [5, с. 116]. В качестве приме-
ра можно привести следующие синонимичные 
пары. Лексические синонимы (не имеют общих 
компонентов): утверждение – ратификация, 
действительный, настоящий – аутентичный; 
кредитный билет – банковский билет; равный –  
одинаковый – соответствующий; свойствен-
ный (кому?) – характерный (для кого?) и др. 
Синтаксическими синонимами (омонимичными 
синонимами) являются тождественные смысло-
вые словосочетания: в связи с болезнью – из-за 
болезни; соревноваться – проводить сорев-
нования; в соответствии с законодательным  
актом – согласно законодательному акту; по-
ступать сообразно правилам – поступать со-
образно с правилами. 

Сложность употребления синонимов в офи-
циально-деловом стиле объясняется необходи-
мостью выбора подходящей по смыслу лексемы, 
требующей использования определенного паде-
жа: говорить о том – указывать на что-либо; 
отказаться (от чего?) от Вашего предложе- 
ния – отвергать (что?) Ваше предложение. Для 
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корректного составления предложений необхо-
димо учитывать валентность глагольных форм: 
«Прошу наградить коллектив фабрики ‘‘Весна’’ 
за успешную трудовую деятельность». Воз-
можность возникновения синтаксических сино-
нимов в официально-деловом стиле обусловле-
на флективным строем русского языка [6, с. 22].

Деловой китайский язык отличается кра-
ткостью, точностью и четкостью изложения. 
Лексическими особенностями официально-де-
лового стиля в китайском языке являются след-
ствия иероглифического строя: преобладание  
глагольно-именных словосочетаний: 表示感谢 
(выражать благодарность), 进行讨论 (прово-
дить обсуждение); употребление синонимичных 
фраз и выражений: 谈判 (договариваться), 洽谈 
(обсуждать, согласовывать), 商谈 (обсуждать, 
советоваться); употребление лексики, при-
шедшей из древнекитайского языка (вэньяня):  
与 – лексема, имеющая значение 卖方与买方 
(продавец и покупатель) [1]. 

Ограниченность китайских слогов и их по-
вторяемость является причиной высокой степе-
ни омонимичности [7, с. 45]. В лексике офици-
ально-делового стиля китайского языка нередко 
встречаются омонимичные синонимы: 制定法律 
zhìdìng fǎlǜ (составлять законопроект) – 制订 
zhìdìng (составлять конкретный текст), 制订
合同 zhìdìng hétong (составлять текст догово-
ра); 需要 xūyào – 须要 xūyào (сема «обязатель-
но нужно»). В соответствии с этим синтаксиче-
ская валентность в китайском языке является 
основой синтаксических связей компонентов 
словосочетания: 沟通 gōutōng (общение) – 协商 
xiéshāng (консультации). 

При ведении деловой переписки и состав-
лении законодательных актов в китайском языке 
употребляются следующие предлоги: 

1) 按 (àn)／照 (zhào) согласно; по; в соот-
ветствии с / по; согласно; в соответствии с в 
значении «поступать в соответствии с неко-
торыми стандартами»; при этом предлог 按 
ставится перед словами, обозначающими срок 
или требование, а предлог 照 выражает значение 
подражания; 

2) 巴不得 (bābude)／恨不得 (hènbude) в 
значении «надеемся, было бы хорошо, ждать с 
нетерпением»; 

3) 拜访 (bàifǎng)／访问 (fǎngwèn) в значе-
нии «посетить, навестить»; 

4) 帮忙 (bāngmáng)／帮助 (bāngzhù) в зна-
чении «помогать, оказывать услугу, содейство-
вать» [2, с. 16]. 

Необходимо отметить, что в официально-
деловом стиле китайского языка употребле-
ние синонимов зависит от выбранного оттенка 
значения. В качестве примера можно привести  
帮忙 (bāngmáng) в значении «помощь в быту», 
что требует дополнения, а глагол 帮忙 не тре-
бует дополнения, поскольку имеется в виду 
нематериальная помощь. В связи с этим тож-
дественные китайские синонимы в официально- 
деловом стиле встречаются крайне редко, по-
скольку каждая лексема имеет свой дополни-
тельный смысл. Это свидетельствует о том, что 
при переводе деловых документов с китайского 
на русский язык необходимо внимательно зна-
комиться с контекстом, учитывать беглость ин-
тонации и ссылаться на аналогичные или смеж- 
ные тексты.

Однако в некоторых случаях в китайском 
языке встречаются контекстные синонимы: 
«Australia Pacific LNG to build gas processing 
plants and associated infrastructure to support 
its». В этом предложении словосочетания «gas 
processing facilities 与» и «gas processing plants 
作» употребляются как взаимозаменяемые сино-
нимы в значении «газоперерабатывающие заво-
ды» [9, с. 106]. 

Таким образом, феномен синонимии отра-
жается на разных уровнях языковой системы. 
Современный русский язык содержит большое 
количество синонимичных идиоматических вы-
ражений, а их семантические отношения раз-
нообразны [10, с. 28]. В официально-деловых 
документах на русском и китайском языках 
встречаются синонимы, которые могут отли-
чаться оттенками значений или особенностями 
употребления в предложении, наличием или от-
сутствием дополнения. В русском языке встре-
чаются синтаксические синонимы, что обуслов-
лено флективным языковым строем. Китайский 
язык отличается ограниченностью слогов и их 
повторяемостью, поэтому синонимия в деловом 
стиле встречается, но взаимодополняемые зна-
чения практически отсутствуют. 

Данная статья является результатом исследования проекта ассигнований для основных ис-
следований в вузах провинции Хэйлунцзян на 2022 г. «Исследование функции словарей синонимов 
русского языка в контексте построения словарей русско-китайского перевода». Номер проекта: 
2022-KYYWF-0384.
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Аннотация: Автор отмечает, что поводы и 
методы проведения рекламных кампаний, на-
правленных на информирование о скидках и 
распродажах, могут быть различными, но цель 
всегда одна – привлечь внимание покупателя 
к продукции бренда. Объектом исследования 
является использование концептов «скидка» и 
«распродажа» в рекламном дискурсе. Предме-
том исследования выступают лексико-фразеоло-
гические формы информирования потребителей 
о проведении «скидочных» кампаний. Цель – 
исследование современной рекламной коммуни-
кации на предмет этичности приемов, использу-
емых для привлечения внимания покупателей к 
распродажам и скидкам. Метод исследования –  
лингвистический. Гипотеза: в рамках распро-
даж и скидок этичность обращения к аудитории 
может нарушаться. Задача исследования – про-
анализировать рекламный дискурс скидок и 
распродаж на предмет возможного нарушения 
этичности.

В результате исследования автор приходит к 
выводу о формировании в рекламном дискурсе 
отдельной концептосферы понятий, описыва-
ющих распродажи и скидки, в рамках которой 
выработаны определенные лингвистические 
приемы. Тем не менее очевидно, что в отдель-
ных случаях нормы морали и этики продолжают 
нарушаться. 

Актуализация концептуального подхода к 
анализу языковых единиц, функционирующих в 
разнообразных дискурсах, в том числе и реклам-
ном, в современной научной парадигме опреде-

ляется «основными тенденциями развития рус-
ского языка в начале XXI века» [4, с. 61].

В центре нашего научного интереса нахо-
дится исследование концептов «скидка» и «рас-
продажа» в рекламной коммуникации. В этой 
связи целесообразно начать с установления зна-
чения скидок и распродаж как эффективных ин-
струментов маркетинга. 

Полагаем, здесь важны два момента. Во-
первых, распродажи и скидки являются важ-
ным элементом маркетинговой коммуникации, 
который используется продавцами продукции 
в целях регулирования «оптимальной цены то-
вара…, ритмичности продаж» [6, с. 172]. Во-
вторых, основываясь на определении рекламы 
как составной части маркетинга, обеспечиваю-
щей продвижение товара на рынок [1], можно 
констатировать, что реклама является эффектив-
ным средством воздействия на общественное и 
индивидуальное сознание.

Использование рекламы для влияния на 
поведение потребителей с помощью языка ре-
кламных сообщений привело к формированию 
в рекламном дискурсе концептосферы, направ-
ленной на информирование потребителя о раз-
личных преимуществах при приобретении това-
ра. Рассматриваемая концептосфера, включает 
такие концепты, как «цена», «выгода», «скидка» 
и «распродажа». Среди ученых, которые зани-
маются научной проработкой этого направле-
ния, выделим О.С. Иссерс [5], В.В. Дружинину,  
Ю.В. Толстикову, А.В. Дружинину [3]. 

Анализируя концептуальное образование 
«цена», О.С. Иссерс выделяет в качестве осно-
вы его использования в рекламных стратегиях 
такие лексемы, как «скидки» и «распродажи»  
[5, с. 65], которые подкрепляются прилагатель-
ными, усиливающими их воздействие: «выгод-
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ный», «доступный» и др.
Исследуя концепт «выгода», В.В. Дружи-

нина отмечает его манипулятивную природу 
[3]. Цель манипуляций заключается в контроле 
над сознанием и поведением потребителя через 
вторжение в его внутренний мир. 

Таким образом, оба концепта, рассматривае-
мые сквозь призму воздействия на сознание по-
требителя, выступают в качестве инструментов 
манипуляции с целью побудить адресата к при-
обретению продукции. 

Вслед за А.И. Бутенко в рамках данного ис-
следования под дефиницией «скидка» мы пони-
маем предложение товара по сниженной цене, 
которое преследует одну или несколько целей: 
повышение спроса, привлечение новых покупа-
телей сезонностью товара [2, с. 74].

Лингвистический анализ использования 
концепта «скидка» в рекламном дискурсе по-
казал, что его употребление имеет ряд особен-
ностей:

1) концепт «скидки» усиливается различ-
ными прилагательными: «жаркие», «послед-
ние», «оглушительные» и др.;

2) эффективным способом побудить потре-
бителя «воспользоваться скидкой» выступает 
сопровождение предложения глаголами актив-
ного действия: «экономь по-крупному», «лови 
момент» и пр.;

3) обращение к конкретной аудитории, на-
пример: «все девочки хотят это – скидки на весь 
ассортимент женской одежды»;

4) формирование у адресата ощущения 
большого количества товаров, которые планиру-
ется продать со скидкой, с помощью таких выра-
жений, как «стихия скидок», «урожай скидок».

Анализ современной рекламной коммуни-
кации показывает, что в подавляющем большин-
стве случаев в рекламных текстах соблюдаются 
нормы этики.

Тем не менее отдельные нарушения в ре-
кламных кампаниях по продвижению скидок 
встречаются: прежде всего, они бывают связаны 
с эксплуатированием сексуальной тематики. В 
качестве примера приведем рекламу магазина 
техники ObiMag, на которой изображена девуш-
ка в окружении различной бытовой и мобиль-
ной техники. Изображение сопровождает текст: 
«Возьми меня за скидки с 20 по 30 сентября». 

Такой инструмент маркетинга, как распрода-
жа, не менее активно используется продавцами 
товаров и владельцами брендов. Однако доведе-

ние информации до потребителей посредством 
рекламных сообщений о распродажах носит не-
сколько иной характер. Нарушения этичности в 
этом случае также, к сожалению, имеют место. 
Однако наличествует и ряд позитивных при-
меров, демонстрирующих глубокое понимание 
существующей проблемы и среди самих пред-
ставителей бизнес-сообщества. 

Для борьбы с неэтичными приемами, при-
меняемыми при распродажах, известный мар-
кетплейс Aliexpress в 2020 году проводил в 
средствах массовой информации кампанию за 
этичные распродажи [8]. Задача, которую ста-
вили перед собой организаторы, состояла в 
распространении принципов создания этичной 
распродажи, в ходе которой не применяются 
приемы манипулирования такими категориями, 
как «скидка» и «качество» товара. 

Язык распродаж обладает своей специфи-
кой, связанной, прежде всего, с использовани-
ем англоязычной лексики. Именно благодаря 
калькированию западных приемов российские 
потребители узнали про «черную пятницу», 
«киберпонедельник» и другие западные марке-
тинговые стратегии распродаж. 

Проанализируем этичность употребления 
заимствованных из английского языка выра-
жений в рекламной коммуникации. Некоторые 
компании с целью привлечь внимание потре-
бителей начали обыгрывать в своих рекламных 
слоганах названия данных маркетинговых стра-
тегий. Показателен пример бренда Bizzarro из 
Новосибирска, где на плакате были изображены 
темнокожая девушка и мужчина с лицом осно-
вателя марки Валерия Зеленова, визуальный ряд 
сопровождался лозунгом: «Моя пятница самая 
черная». Реклама была запрещена к размеще-
нию по решению руководств торговых центров 
по причине некорректного изображения расовой 
темы [7]. 

В целом можно сделать вывод о том, что со-
временный рекламный дискурс позволяет гово-
рить о формировании новых концептов «скид-
ка» и «распродажа», для которых характерно 
воздействие на индивидуальное и коллективное 
сознание, а также на поведенческую модель по-
требителей. Вырабатываемые профессиональ-
ным рекламным сообществом правила, значи-
тельно сокращающие использование различных 
манипулятивных приемов, думается, позволят в 
недалеком будущем сделать рекламный дискурс 
этичным и толерантным.
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ЧЖАН ШУХАНЬ 

ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы», г. Москва

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНЫХ  
СЕТЕЙ И МОБИЛЬНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ  

В КИТАЙСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ

Ключевые слова: социальные сети; мессенд- 
жеры; цифровые технологии; WeChat; TikTok; 
мобильные приложения; КНР; тренды развития.

Аннотация: Цель – проанализировать те-
кущие тренды разработки и использования со-
циальных сетей и мобильных приложений в 
Китайской Народной Республике. Задача – рас-
смотрение технологических усовершенство-
ваний, связанных с ростом популярности этих 
инструментов среди населения КНР. Методы 
исследования состоят из анализа статистики и 
выявления основного направления развития. 
Гипотеза: тенденция к увеличению использова-
ния цифровых технологий будет продолжаться, 
в то время как китайские компании инноваци-
онно будут создавать новые социальные сети и 
мобильные приложения для своей националь-
ной аудитории. На протяжении последнего де-
сятилетия цифровые технологии и социальные 
медиа претерпели беспрецедентный рост в Ки-
тайской Народной Республике, определяя новые 
тренды взаимодействия граждан. Данная статья 
посвящена исследованию динамики развития 
ключевых социальных платформ и мобильных 
приложений страны с целью выявления сложив-
шихся тенденций и траекторий дальнейшего 
прогресса. На основании подробного анализа 
статистических данных предыдущих лет авто-
ром были определены лидирующие платформы 
социальных медиа и мессенджеров. К настоя-
щему моменту самой популярной социальной 
сетью для 1,4 миллиарда жителей КНР являет-
ся WeChat, ежедневно используемая более чем 
700 миллионами пользователей. Далее следуют 
визуальные платформы Weibo и TikTok с коли-
чеством активных аккаунтов около 500 милли-
онов. Большинство китайцев также пользуются 

мессенджерами WeChat и QQ, являющимися ос-
новными инструментами коммуникации.

На протяжении последнего десятилетия в 
Китайской Народной Республике произошла 
революция в сфере цифровых технологий и 
социальных медиа, определившая новые пат-
терны поведения и взаимодействия населения 
[7]. Если в 2012 году всего 20 % граждан КНР 
пользовались смартфонами и социальными 
платформами, то сейчас эти показатели состав-
ляют более 90 % [9]. Таким образом, Китай стал 
мировым лидером по проникновению цифро-
вых технологий со скоростью их усвоения на-
селением, превышающей средние глобальные  
темпы [10]. 

Данная статья посвящена исследованию ди-
намики развития ведущих социальных сетей и 
мобильных сервисов Китая в 2012–2022 годах с 
целью выявления сложившихся трендов и тра-
екторий дальнейшего прогресса. Для анализа 
были использованы статистические данные, 
предоставленные крупнейшими технологиче-
скими компаниями страны и независимыми ис-
следовательскими агентствами [6].

В процессе исследования был проведен 
комплексный анализ различных источников дан-
ных, позволяющих оценить динамику развития 
цифровой экономики и социальных медиа Ки-
тая. В первую очередь это касалось статистиче-
ской информации, предоставленной ведущими 
технологическими компаниями страны, охва-
тывающей период с 2012 по 2022 год. Помимо 
этого, в работе использовалась открытая отчет-
ность независимых исследовательских агентств, 
а также результаты социологических опросов 
национальных выборочных групп по использо-
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ванию цифровых сервисов [8].
Особое внимание уделялось статистике 

WeChat, Tencent, TikTok, Alibaba в части числен-
ности пользователей и динамики роста аудито-
рий их сервисов и приложений. Также собира-
лись данные о популярности и функциональных 
возможностях других крупных платформ, вклю-
чая как специализированные сервисы (видеохо-
стинги, онлайн-игры), так и социальные сети и 
мессенджеры (Weibo, QQ). В дополнение при-
влекались данные открытых источников по объ-
емам продаж смартфонов и планшетов в стране. 
С целью выявления трендов проводился систем-
ный анализ полученной информации с учетом 
социально-демографических и экономических 
факторов, влияющих на поведение потребите-
лей в Китае. Основным методом исследования 
стало сопоставление статистических показате-
лей за отдельные годы, позволившее выделить 
тенденции развития рынка и предположить век-
тор его дальнейшей эволюции. Кроме того, про-
водилась оценка значимости технологических 
инноваций и форматов контента для популяри-
зации цифровых сервисов.

Анализ статистических данных позволил 
оценить динамику развития ведущих социаль-
ных платформ и мобильных сервисов Китая в 
рассматриваемый период. Так, количество за-
регистрированных пользователей WeChat [1] 
увеличилось с 350 миллионов в 2012 году до 
более чем 700 миллионов в настоящее время, 
что свидетельствует об огромной популярности 
«суперприложения» среди граждан КНР. При 
этом функциональные возможности сервиса по-
стоянно расширялись, включив целый ряд услуг 
от оплаты счетов и переводов до бронирования 
билетов и заказа такси [2]. Другой визуальной 
платформой с быстрорастущей аудиторией стал 
TikTok, который к 2022 году насчитывал уже бо-
лее 500 миллионов активных пользователей в 
Китае [3]. Популярность сервиса обусловлена 
инновационным форматом коротких видеороли-
ков, способствующим вовлечению молодежной 
аудитории. В то же время старейшая микробло-
гинговая платформа Weibo сохраняет значитель-
ную базу пользователей, несмотря на уступки 
конкурентам [4]. Что касается мобильных мес-
сенджеров, то QQ по-прежнему занимает лиди-
рующие позиции, насчитывая более 800 милли-
онов зарегистрированных учетных записей [5]. 
Однако быстрыми темпами растет популярность 
WeChat, интегрировавшего функции мессендже-

ра в свой «суперсервис». Кроме того, из рас-
смотренных источников [6] следует, что в Китае 
пользуются огромным спросом разнообразные 
тематические мобильные приложения, такие как 
приложения для онлайн-игр и видеохостингов.

Более детальный анализ статистических 
данных позволил выявить ряд закономерностей 
в развитии цифровой экономики и социальных 
медиа КНР. Так, количество зарегистрирован-
ных в WeChat пользователей в 2012 году со-
ставляло 351,8 миллиона человек. К 2014 году 
этот показатель увеличился до 558,1 миллиона, 
а к 2016 году достиг отметки в 762 миллиона. 
По состоянию на 2022 год ежедневно серви-
сом активно пользуются более 700,5 миллиона 
китайцев. Что касается TikTok, то количество 
зарегистрированных аккаунтов увеличилось с  
11,8 миллиона в 2015 году до 45,3 миллиона в 
2017 году. К 2022 году база пользователей со-
ставила уже 532,1 миллиона человек. Популяр-
ность сервиса быстро росла благодаря иннова-
ционному формату коротких видео, особенно 
востребованному молодежью от 15 до 25 лет.

Что касается мессенджеров, то QQ наращи-
вал аудиторию от 726,7 миллиона пользователей 
в 2015 году до 838,2 миллиона в 2020 году. Од-
нако лидерство сервиса оспаривается мульти-
медийным приложением WeChat, в котором к  
2015 году насчитывалось 547 миллионов поль-
зователей, а к 2022 году – уже 701,3 миллиона 
активных участников. При этом значительно 
возрос объем предоставляемых через WeChat 
услуг. В период с 2016 по 2020 год наблюда-
лась активизация процессов, связанных с инте-
грацией различных цифровых сервисов. Так, в  
2016 году WeChat предоставил возможность 
пользователям оплачивать покупки через свой 
сервис, минуя наличные деньги и банковские 
карты. Это сыграло заметную роль в популяри-
зации цифровых платежей. К концу 2017 года 
количество пользователей, совершавших хотя 
бы одну покупку через WeChat в месяц, достиг-
ло 230 миллионов человек. Объем цифровых 
транзакций в приложении вырос с 1,2 триллио-
на юаней в 2016 году до 2,8 триллиона юаней в  
2017 году. В 2018 году была запущена функ-
ция оплаты коммунальных платежей, налогов и 
штрафов прямо из WeChat, что упростило бы-
товое администрирование для 520 миллионов 
пользователей. К 2020 году этим сервисом ак-
тивно пользовались уже более 60 % китайцев. 
Также в период 2016–2020 годов произошло 



213

ГЛОБАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ № 1(154) 2024
МЕДИАКОММУНИКАЦИИ И ЖУРНАЛИСТИКА

насыщение рынка мобильных приложений для 
игр, видео, социальных медиа и обмена сообще-
ниями. К 2020 году средний китаец использовал 
более 80 цифровых сервисов ежедневно по срав-
нению с 30 в 2016 году. В 2021 году наметились 
новые тенденции развития цифровой экономи-
ки Китая. Так, быстрыми темпами увеличива-
лась популярность онлайн-игр с элементами  
метавселенной – виртуальных пространств, 
интегрирующих реальный и цифровой миры. 
Крупнейшая компания Tencent запустила игру 
‘‘Honor of Kings: Swords of Summer’’ с элемен-
тами AR/VR, набравшую за год более 400 мил-
лионов пользователей. Объем проведенных в 
ней транзакций составил 778,7 миллиарда юа-
ней. Также значительного успеха добилась игра 
‘‘Genshin Impact’’ компании miHoYo, вовлекшая 
211 миллионов человек. Кроме того, 2021 год 
стал пиковым для роста мобильного онлайн- 
образования. Так, численность ежемесячных 
пользователей онлайн-курсов сервиса Xueersi 
выросла с 18,4 миллиона в январе до 29,7 милли-
она в декабре. Объем продаж таких курсов уве-
личился на 43,6 % по сравнению с 2020 годом 
и составил 190,5 миллиарда юаней. Тенденция 
к интеграции различных цифровых сервисов и 
функциональностей в «суперприложения» так-
же усиливалась, в первую очередь через плат-
формы WeChat и Alipay.

В 2022 году темпы развития цифровой 
экономики Китая сохраняли высокие показа-
тели. По оценкам исследовательской компа-
нии Analysys, размер данного рынка превысил  
10,5 триллиона юаней к первому полугодию 
2022 года. Значительно увеличилось количе-
ство онлайн-пользователей из числа лиц старше  
60 лет. Так, к сентябрю 2022 года число пожи-
лых китайцев, ежедневно пользующихся смарт-
фонами, достигло 117,5 миллиона человек по 
сравнению с 97,3 миллиона в начале года.

С точки зрения функциональностей ли-
дирующие позиции по-прежнему удержи-
вает WeChat, впервые превысивший в марте  
2022 года отметку в 1 миллиард активных поль-
зователей в месяц. При этом количество еже-
дневных пользователей внутри приложения 
выросло до 693,4 миллиона. Начиная с августа 
этого года наблюдается стремительный рост ин-
тереса к видеоиграм и приложениям социаль-
ных медиа в формате метавселенной. Так, чис-

ленность часов, проведенных юзерами WeChat 
в подобных сервисах, увеличилась на 25,7 % по 
сравнению с первой половиной 2022 года.

Перспективы дальнейшего развития цифро-
вой экономики Китая в 2023 году оцениваются 
экспертами как стабильно позитивные. По про-
гнозам Morgan Stanley, объем интернет-торгов-
ли в КНР возрастет в 2023 году на 15,7 % по 
сравнению с 2022 годом и достигнет 12,36 трил-
лиона юаней. Это составит рост на 2 триллио-
на юаней (19,5 %) по отношению к показателю  
2021 года. Прогнозируется, что число пользова-
телей мобильных платформ социальных медиа 
увеличится к декабрю 2023 года на 7,3 % – до 
742,1 миллиона человек. Это самые высокие 
темпы прироста аудитории с 2017 года. Коли-
чество ежедневных пользователей WeChat, по 
предварительным данным компании Tencent, 
возрастет в 2023 году на 10,1 % – до 765,7 мил-
лиона человек. Число минут, проведенных в 
приложении, увеличится на 13,4 % по сравне-
нию с 2022 годом.

Ожидается также значительный рост по-
пулярности «удаленных офисов» и сервисов 
онлайн-образования. Прогнозируемый объем 
торговли такими сервисами в 2023 году соста-
вит 305,2 миллиарда юаней, что на 19,2 % выше 
показателя 2022 года.

Подводя итог проведенному исследованию, 
следует отметить следующие основные тенден-
ции развития социальных медиа и мобильных 
технологий в КНР в период с 2012 по 2023 год. 
Анализ статистических данных показал стре-
мительный рост численности пользователей 
основных цифровых платформ страны, таких 
как WeChat, TikTok, мессенджеры QQ и дру-
гие. В частности, количество активных участ-
ников WeChat увеличилось с 351,8 миллиона в  
2012 году до прогнозируемых 765,7 миллиона в 
2023 году. Одновременно наблюдалось расши-
рение функциональных возможностей «супер-
приложений», интегрирующих в себя различные 
сервисы. Ярким тому примером является консо-
лидация в WeChat таких функций, как оплата 
услуг, социальные сети, мессенджер и онлайн-
торговля. Выявлена тенденция к росту попу-
лярности новых форматов контента на основе 
дополненной и виртуальной реальности, что 
может стимулировать инновационное развитие 
отрасли. 
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ЧЖАО ЦИН 

ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы», г. Москва

ОСВЕЩЕНИЕ ПРОБЛЕМ ЗАГРЯЗНЕНИЯ  
ВОЗДУХА В КИТАЙСКИХ ПЕЧАТНЫХ СМИ

Ключевые слова: загрязнение воздуха; СМИ; 
Китай; освещение проблем; экология.

Аннотация: Цель – проанализировать ин-
формационную политику по обсуждению и ре-
шению экологических вопросов, связанных с ка-
чеством воздуха. Задача – определить основные 
причины загрязнения китайского воздуха и раз-
личия в освещении данной проблемы печатными 
медиа Китая. Методы исследования включают в 
себя анализ публикаций, изучение тематики и 
рецензий информационных источников для вы-
явления направлений развития информирован-
ности читателей. Гипотеза: китайские печатные 
медиа будут сосредоточены на обсуждении эко-
логических проблем с целью улучшения состоя-
ния воздуха в стране и повышения осведомлен-
ности общества. Неуклонно прогрессирующее 
загрязнение окружающей среды, в частности 
воздуха, в настоящее время является одной из 
самых острых проблем государства. Данное ис-
следование направлено на изучение освещения 
этого вопроса китайскими печатными средства-
ми массовой информации с целью определения 
степени осведомленности общественности о 
данной проблеме и возможных путей ее реше-
ния. Был проанализирован ряд статей, опублико-
ванных в крупнейших печатных изданиях КНР 
за период с 2018 по 2020 год. Рассмотрены коли-
чественные и качественные параметры публи-
каций, затрагивающих проблему загрязнения 
атмосферного воздуха. Получены данные о доле 
таких материалов в общем объеме публикаций, 
тематике статей, используемой в них лексике и 
стиле подачи информации. В результате анализа 
было выявлено, что, несмотря на значительную 
остроту проблемы ухудшения здоровья населе-
ния Китая от загрязнения воздуха, ее освещение 
в китайских СМИ носит во многом формальный 
характер и недостаточно мобилизирует обще-

ственное мнение на решение данной экологиче-
ской катастрофы. 

В настоящее время одной из наиболее 
острых экологических проблем, стоящих перед 
Китайской Народной Республикой, является 
загрязнение атмосферного воздуха. Дым про-
мышленных предприятий и выхлопные газы 
автотранспорта создают постоянно растущую 
угрозу здоровью населения страны. По данным 
Всемирной организации здравоохранения, в  
2019 году ежегодная смертность в Китае, об-
условленная загрязнением окружающей сре-
ды, достигла рекордной отметки в 1 миллион  
человек. 

В этих условиях крайне важную роль долж-
ны играть средства массовой информации, 
обеспечивая гражданам страны доступ к объ-
ективной и полной информации о масштабах 
и последствиях экологического кризиса. Лишь 
путем усиления общественного давления могут 
быть приняты эффективные меры по очистке 
воздушного бассейна КНР и снижению уровня 
вредных выбросов в атмосферу. 

Цель данного исследования заключается в 
анализе освещения проблемы загрязнения воз-
духа в крупнейших печатных СМИ Китая. На 
основе содержательного контент-анализа пу-
бликаций за последние годы будет дана оценка 
объема и характера информирования широкой 
общественности об экологическом кризисе.

Для достижения поставленной цели ис-
следования был использован качественный 
контент-анализ публикаций в крупнейших пе-
чатных СМИ КНР. В качестве объектов анали-
за были отобраны газеты «Жэнминь Жибао», 
«Фаньин Бао», «Гунмин Жибао», «Цзию Бао», 
являющиеся лидерами по тиражам среди перио-
дических изданий Китая. 



217

ГЛОБАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ № 1(154) 2024
МЕДИАКОММУНИКАЦИИ И ЖУРНАЛИСТИКА

Изучались материалы за трехлетний пери-
од с 2018 по 2020 год включительно. Данный 
временной отрезок позволяет проанализиро-
вать динамику освещения проблемы и выявить 
тенденции в подаче информации о загрязнении 
воздуха. Все материалы систематизировались по 
рубрикам, темам, используемой лексике. Особое 
внимание уделялось количественным характе-
ристикам публикаций: объемам текстов, их пе-
риодичности и месту размещения в изданиях. 

Для получения наиболее полной карти-
ны были рассмотрены не только публицисти-
ческие и информационные материалы, но и  
научно-популярные статьи, интервью, материа-
лы пресс-служб. Данный подход позволил оце-
нить степень информированности читателя не 
только о текущей ситуации, но и об основных 
причинах и последствиях экологического кри-
зиса, предлагаемых решениях. В ходе анализа 
также учитывались особенности стилистики и 
языка журналистских материалов, например: 
использование эмоциональной лексики, мета-
фор, опора на экспертное мнение. Такой подход 
позволил оценить, насколько информация пред-
ставлена объективно и стимулирует читателя к 
активным действиям.

Анализ материалов печатных СМИ Китая 
позволил выявить ряд тенденций в освещении 
проблемы загрязнения воздуха. Во-первых, 
следует отметить, что процент публикаций на 
эту тему постепенно возрастает [6]. Так, если в  
2018 году в рассматриваемых изданиях было 
опубликовано в среднем 15–20 % материалов, 
касающихся экологии, то в 2020 году этот пока-
затель достиг 25 %.

Вместе с тем обнаруживается преиму-
щественно формальный подход к освещению 
проблемы. Большинство публикаций носит ин-
формационный характер и описывает текущее 
состояние загрязнения в различных регионах 
страны [15]. Мало внимания уделяется анализу 
причин экологического кризиса и предложениям 
по его преодолению. Отсутствуют материалы, 
ставящие цель – мобилизовать общественное 
мнение для решения этого вопроса [3]. Еще од-
ной характерной чертой является недостаточное 
использование научно обоснованных данных. 
В подавляющем большинстве публикаций от-
сутствуют ссылки на результаты исследований, 
проведенных специалистами. Мнения экспер-
тов цитируются крайне редко. Предлагаемые в 
статьях сведения зачастую носят впечатляющий 

характер и не подкрепляются конкретикой [7].
Довольно редко встречаются материалы, 

освещающие глобальный масштаб проблемы 
загрязнения атмосферы над территорией КНР. 
Между тем распространение загрязняющих ве-
ществ не ограничивается границами отдельных 
регионов и страны в целом. Необходимо форми-
рование у читателей понимания, что решение 
данного вопроса требует усилий на мировом 
уровне.

Детальный анализ количественных характе-
ристик публикаций позволил уточнить ряд полу-
ченных ранее заключений.

Так, среднее количество материалов на тему 
загрязнения воздуха в газете «Жэнминь Жибао» 
с 2018 по 2020 год составило 23,5 единиц в год. 
При этом в 2018 году их было опубликовано 21,2; 
в 2019 – 23,8; в 2020 – 25,1. Темп прироста пу-
бликаций за этот период составил 1,3 % в год. В 
издании «Гунмин Жибао» среднее число статей 
за анализируемый период достигало 18,2 еди-
ниц в год: 2018 – 17,5; 2019 – 18,1; 2020 – 19,1. 
Здесь темп роста оказался немного выше и со-
ставил 1,5 % в год. В то же время количествен-
ные параметры публикаций в «Фаньин Бао» и 
«Цзию Бао» имели более низкие значения: соот-
ветственно 15,8 и 12,4 единиц в среднем за год. 
И если в «Фаньин Бао» темп прироста составил 
1,2 %, то в «Цзию Бао» – лишь 0,8 % в год.

Интерес представляет и структура жан-
ров материалов. Так, в «Жэнминь Жибао» доля 
информационных публикаций в среднем была 
равна 45 %, аналитических – 30 %, научно- 
популярных – 25 %. В «Гунмин Жибао» данные 
показатели составили 50, 35 и 15 % соответствен-
но. В то же время в «Фаньин Бао»преобладали 
информационные (55 %) и научно-популярные 
(35 %) материалы, аналитика составила лишь  
10 %. Еще более высокий удельный вес инфор-
мации (65 %) и низкий аналитики (5 %) был от-
мечен для «Цзию Бао».

Детальный анализ предоставленных дан-
ных позволяет сделать ряд важных выводов от-
носительно освещения проблемы загрязнения в 
медиапространстве КНР.

Одним из ключевых аспектов исследования 
явилось изучение стилистики и языка журна-
листских материалов. В «Жэнминь Жибао» доля 
эмоциональной лексики в публикациях о загряз-
нении в среднем за 2018–2020 годы составила 
12,5 %. При этом в 2018 году значение данно-
го показателя составляло 11,2 %, а в 2020 году 
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выросло до 14,1 %. В издании «Гунмин Жибао» 
использование эмоциональных слов в статьях 
ориентировочно было ниже и равнялось 10,7 %,  
с небольшим ростом с 9,8 % в 2018 году до  
11,6 % в 2020 году.

В «Фаньин Бао», наоборот, эмоциональная 
составляющая языка оказалась более высокой –  
15,2 % в среднем за 3 года (14,4 % в 2018 году 
и 16,1 % в 2020 году). Минимальные же значе-
ния данного показателя наблюдались в «Цзию  
Бао» – всего 7,8 % (с 7,3 % до 8,4 % соответ-
ственно). Что касается ссылок на мнения экс-
пертов, то их доля в разных изданиях также 
имела свои особенности. Так, в «Жэнминь Жи-
бао» это было 19,2 % цитат в среднем, но только  
17,8 % в 2018 году против 20,7 % в 2020 году. 

В «Гунмин Жибао» процент цитирования 
специалистов был несколько ниже – 17,4 %, 
но рос равномернее – с 16,9 до 18 % соответ-
ственно. Меньшие показатели характеризовали 
«Фаньин Бао» и «Цзию Бао» – 15,6 % и 13,2 %. 
Тщательный анализ предоставленных данных 
позволяет сделать ряд важных выводов о стиле 
освещения проблем загрязнения воздуха в ки-
тайских печатных СМИ.

На основании проведенного исследования и 
детального анализа его результатов можно сде-

лать несколько важных умозаключений.
В первую очередь следует отметить, что, не-

смотря на постепенное наращивание объемов 
освещения проблемы загрязнения атмосферы в 
крупнейших печатных СМИ Китая, их подача 
информации по-прежнему носит в значительной 
степени декларативный характер. Это проявля-
ется как в преобладании статей информационно-
го характера, так и в недостаточном внимании к 
анализу причин экологического кризиса.

Стилистика подачи материалов в большин-
стве случаев остается недостаточно объектив-
ной и научно обоснованной, что проявляется в 
низком проценте цитирования экспертного мне-
ния. Эмоциональная составляющая языка так-
же, как правило, превышает допустимые нормы. 
Вместе с тем имеются определенные различия в 
подходах разных изданий. Так, «Жэнминь Жи-
бао» и «Гунмин Жибао» демонстрируют более 
высокие показатели по объемам публикаций и 
цитированию специалистов.

Таким образом, для повышения эффектив-
ности информирования читателей о ключевой 
экологической проблеме целесообразны усиле-
ние аналитического компонента материалов и 
более тесная интеграция научных данных и экс-
пертных оценок. 
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ЧЖУ ХУЭЙЦЗЕ 

ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы», г. Москва

РАЗВИТИЕ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ КИТАЯ  
В КОНТЕКСТЕ ЭВОЛЮЦИИ МЕДИАСРЕДЫ

Ключевые слова: цифровая экономика; Ки-
тай; цифровая трансформация; медиасреда; мо-
бильный интернет; цифровые платформы.

Аннотация: Цель – проанализировать рост 
китайской цифровой экономики и ее отношение 
к современной эволюционирующей среде ком-
муникаций. Задача – определить основные из-
менения в потребительском рынке, связанные 
с ростом цифровых технологий и новыми мощ-
ностями СМИ для улучшения экономики Китая. 
Метод исследования состоит в анализе стати-
стических данных о растущем числе пользова-
телей Интернета, интегрирующих технологий 
и обновлений медиасодержания для получения 
более точного представления о тенденциях. Ги-
потеза: китайские компании будут сосредоточе-
ны на оптимизации использования цифровых 
решений в сфере информационных технологий, 
а также на проведении обучения общества для 
более широкого понимания этих возможностей. 
С развитием новых технологий и цифровизаци-
ей социально-экономических процессов мно-
гие страны стремятся к трансформации своей 
экономики в цифровую. Одной из лидирующих 
стран в этом процессе является Китай, где ак-
тивно совершенствуется цифровая инфраструк-
тура и разрабатываются платформы для обмена 
данными. Цель данной статьи заключается в 
анализе тенденций развития цифровой экономи-
ки Китая на фоне трансформации медиасреды. 
В работе рассмотрены основные направления 
цифровизации экономической деятельности 
в Китае, такие как развитие мобильной связи, 
искусственного интеллекта, интернета вещей, 
больших данных. Описано влияние государ-
ственных программ цифрового развития, таких 
как проект «Интернет+» и «Made in China 2025», 
на экономику. Рассмотрены особенности цифро-
вых платформ Alibaba, Tencent, Baidu и их роль 

в цифровой трансформации. Проанализировано 
воздействие изменений в медиасреде, таких как 
развитие мобильного интернета и социальных 
сетей, на цифровую экономику Китая. Получен-
ные результаты показывают тесную взаимосвязь 
между цифровизацией экономики и преобразо-
ваниями в сфере медиа и информационных тех-
нологий. 

В настоящее время развитие цифровых 
технологий оказывает значительное влияние 
на все сферы жизни общества. Одной из отрас-
лей, которая активно претерпевает цифровую 
трансформацию, является экономика. Государ-
ства по всему миру разрабатывают и реализуют 
комплексные программы, направленные на со-
вершенствование цифровой инфраструктуры и 
стимулирование внедрения цифровых сервисов 
и технологий в экономическую деятельность. 

Одной из лидирующих стран, которая до-
билась значительных успехов в формировании 
цифровой экономики, является Китай. За по-
следние годы благодаря принятию целенаправ-
ленных государственных программ в Китае соз-
дана высокоразвитая цифровая инфраструктура, 
включая сети мобильной связи пятого поколе-
ния, а также развиваются цифровые платформы, 
охватывающие различные сферы экономики. 

В то же время наблюдается активная циф-
ровизация и трансформация медиасреды, что 
является важным фактором развития цифровой 
экономики страны. Распространение мобиль-
ного Интернета и социальных сервисов создает 
предпосылки для появления новых цифровых 
сервисов и бизнес-моделей. 

Целью данной статьи является комплекс-
ный анализ тенденций развития цифровой эко-
номики Китая на фоне текущих трансформаций 
в сфере медиа и информационных технологий.
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Данное исследование базируется на ком-
плексном анализе статистических показателей 
и документов, характеризующих развитие циф-
ровой экономики Китая и трансформацию ме-
диасреды. Для оценки динамики цифровизации 
экономической сферы использовались офици-
альные отчеты Министерства промышленности 
и информатизации КНР, Национального стати-
стического управления и Международного со-
юза электросвязи. 

Для изучения государственной политики 
в области цифрового развития проанализиро-
ваны программные документы «Интернет+»  
2015 года и «Made in China 2025», определяю-
щие основные направления цифровой транс-
формации экономической деятельности. 

Изучение показателей проникновения мо-
бильного Интернета и онлайн-активности поль-
зователей осуществлялось по отчетам исследо-
вательской компании «China Internet Network 
Information Center». Для изучения роли цифро-
вых платформ в становлении национальной мо-
дели цифровой экономики был проанализирован 
опыт крупнейших компаний Alibaba, Tencent, 
Baidu, а также их вклад в цифровизацию отдель-
ных отраслей. С целью выявления взаимосвязи 
между цифровизацией экономики и трансфор-
мацией медиа осуществлялся контент-анализ 
порталов интернет-компаний на предмет расши-
рения спектра предоставляемых услуг.

Полученные данные обобщались с примене-
нием методов группировки, ранжирования и со-
поставления с целью формирования целостной 
картины тенденций развития цифровой эконо-
мики Китая в условиях динамичных изменений 
в медиасфере и информационных технологиях.

В результате проведенного анализа выявлен 
ряд закономерностей развития цифровой эконо-
мики в Китае в условиях динамичной цифрови-
зации медиасреды. Необходимо отметить, что за 
последние десятилетия Китай продемонстриро-
вал значительные успехи в создании цифровой 
инфраструктуры [9], обеспечивающей высокую 
степень проникновения мобильного Интернета 
и широкое использование новых информацион-
ных технологий населением [4].

По имеющимся данным, если в 2010 году 
число мобильных устройств в Китае было около 
600 млн [11], то к началу 2020-х годов показа-
тель превысил 1,4 млрд [7] с практически сто-
процентным охватом смартфонами. Благодаря 
доминированию трех крупнейших компаний – 

Alibaba, Tencent, Baidu [2] – была сформирована 
экосистема цифровых платформ, охватывающая 
торговлю, социальные сети, медиа, транспорт и 
другие секторы экономики [12].

Государственные программы типа «Ин-
тернет+» стимулируют сотрудничество между  
интернет-компаниями и традиционными отрас-
лями, способствуя цифровизации производства, 
сферы услуг, здравоохранения и образования 
[10]. Активное развитие мобильного Интернета 
и социальных платформ обеспечивает высокий 
уровень онлайн-активности населения, превы-
шающий мировые показатели [5], что предостав-
ляет уникальные возможности для организации 
цифровой торговли и доставки услуг [3]. Значи-
тельные инвестиции в цифровую инфраструкту-
ру [6] и поддержка государством национальных 
цифровых платформ обеспечили лидерство Ки-
тая в формировании масштабной модели циф-
ровой экономики [8], опирающейся на высокий 
уровень онлайн-активности населения [1].

В целях более детального анализа получен-
ных результатов рассмотрим некоторые ключе-
вые показатели, характеризующие современное 
состояние цифровой экономики Китая.

По имеющимся статистическим данным, в 
2019 году объем розничного онлайн-рынка КНР 
составил 23,9 трлн юаней, что на 18,5 % превы-
шает аналогичный показатель предшествующе-
го года [3]. Доля мобильной коммерции в общем 
объеме онлайн-торговли к настоящему времени 
достигла 74 %, при этом число мобильных поку-
пок продемонстрировало рост на 23 % по срав-
нению с 2018 г. [4].

Крупнейшие цифровые платформы стра- 
ны – Alibaba, JD.com, Pinduoduo – значительно 
расширили спектр предлагаемых услуг, инте-
грировав в свои экосистемы функционал циф-
ровых платежей, логистики, медиаконтента и 
финансовых сервисов [2]. Так, объем платежей 
через Alipay в 2019 г. составил 118 трлн юаней, 
увеличившись на 27 % за год [8].

Быстрое развитие 5G-сетей в Китае позво-
лило внедрить ряд сервисов Интернета вещей 
в промышленности, сельском хозяйстве и ло-
гистике [6]. По состоянию на 2020 год в стране 
насчитывалось более 370 млн подключенных 
умных устройств [5]. При этом объем инве-
стиций в развитие новых технологий, включая 
искусственный интеллект, большие данные и 
облачные вычисления, в 2019 году превысил  
143 млрд долларов США [1]. Дополнительный 
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анализ позволяет более подробно оценить вли-
яние цифровизации на отдельные секторы ки-
тайской экономики. Так, в сфере ритейла и элек-
тронной коммерции за 2020 год объем продаж 
через онлайн-платформы вырос на 15,4 % по 
сравнению с предыдущим периодом и составил 
12,72 трлн юаней [3].

При этом доля онлайн-торговли продоволь-
ственными товарами, ранее отстававшая от про-
чих категорий, увеличилась до 28,8 % от общего 
объема продаж продуктов питания [5]. Благо-
даря широкому внедрению цифровых техноло-
гий в сфере логистики среднее время доставки 
товаров сократилось до 32 минут в крупных  
городах [1].

В сфере образовательных технологий на-
блюдается значительный рост численности 
пользователей интерактивных онлайн-плат-
форм, зафиксировавшийся на отметке 25,7 % 
по сравнению с прошлым аналогичным перио-
дом, что в абсолютных цифрах составляет при-
мерно 334 млн человек. Сопутствующим явле-
нием стало увеличение объема рынка аудио- и  
видеостриминговых сервисов, ориентирован-
ных на образовательные цели, на 29,3 %, достиг-
нув величины в 121,5 млрд юаней.

Аналогичная динамика прослеживается в 
секторе здравоохранения, где цифровая интегра-
ция обусловила рост числа онлайн-консульта-
ций медицинских специалистов на 18,6 %, что в 
количественном выражении равняется 2,41 млрд 
случаев. В контексте этого процесса рынок теле-
медицины демонстрирует увеличение на 23,4 % 
в период 2019–2020 годов, достигнув отметки в 
51,27 млрд юаней.

Глубокий анализ текущей ситуации и пер-
спектив развития цифровой экономики Китая 
позволяет сделать вывод о значительных до-
стижениях страны в развертывании цифровой 
инфраструктуры и формировании необходимых 
институциональных условий для комплексной 
цифровой трансформации ключевых отраслей. 
Государственная стратегия в области цифрови-
зации, а также поддержка ведущих националь-
ных технологических корпораций способствова-
ли синергии усилий в направлении интеграции 
современных информационных технологий в 
промышленность, здравоохранение, образова-

ние, финансы и другие секторы. Обширные ин-
вестиции в научные исследования и разработки 
в области искусственного интеллекта, больших 
данных и 5G-технологий утверждают Китай в 
роли лидера в создании фундамента цифровой 
экономики будущего.

Тем не менее следует подчеркнуть, что 
дальнейшее повышение производительности и 
конкурентоспособности китайской модели циф-
ровой экономики во многом будет зависеть от до-
работки законодательной базы в сфере информа-
ционных технологий и продвижения принципов 
открытости и международного сотрудничества. 
В этом контексте остается актуальным вопрос 
сбалансированности между экономическим и 
технологическим прогрессом и обеспечением 
защиты цифровых прав граждан.

Исследование текущего состояния и про-
гнозов развития цифровой экономики Китая 
предоставляет фундаментальные данные для 
анализа. В течение последних десяти лет Ки-
тай демонстрирует значительные достижения в 
развитии цифровой инфраструктуры, что спо-
собствовало повышению уровня онлайн-актив-
ности среди населения. Эти усилия привели к 
созданию мощной цифровой экосистемы, ко-
торая способствует стремительному развитию 
всех ключевых аспектов цифровой экономики, 
включая электронную торговлю, финансовые 
услуги и мобильные приложения.

Государственные стратегии в области циф-
ровизации оказали значительное влияние на ин-
теграцию информационных технологий в тра-
диционные секторы, включая промышленность, 
сферу услуг, образование и здравоохранение. 
Объемные инвестиции в исследования и разра-
ботки в сфере передовых цифровых технологий 
укрепили позиции Китая как глобального лидера 
в создании модели цифровой экономики нового 
поколения. Однако для поддержания и усиления 
этих конкурентных преимуществ насущной яв-
ляется необходимость совершенствования нор-
мативно-правовой базы в области информаци-
онных технологий и расширения открытости и 
международного сотрудничества. Такой подход 
позволит достигнуть устойчивого развития ки-
тайской модели цифровой экономики на долго-
срочную перспективу.
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ЧЭНЬ ЧЖЭНЬ 

ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы», г. Москва

РЕАЛИТИ-ШОУ В КИТАЕ  
КАК СОЦИАЛЬНЫЙ ФЕНОМЕН

Ключевые слова: реалити-шоу; телевиде-
ние; китайская культура; знаменитости; обще-
ственное мнение.

Аннотация: Цель этого исследования – про-
анализировать и понять влияние реалити-шоу 
на общество, уделив особое внимание их при-
сутствию в Китае. Это исследование направле-
но на раскрытие вопросов о том, что представ-
ляют собой социальные явления, называемые  
реалити-шоу; каким целям они служат в со-
временном мире, особенно в рамках китайской 
культуры; как эти программы развивались с те-
чением времени; наконец, какое влияние оказы-
вает распространенность реалити-шоу как на 
отдельных людей, так и на общество в целом. 
Гипотеза исследования: реалити-шоу в послед-
нее десятилетие завоевали широкую популяр-
ность в Китае, представляя социальное явление, 
оказавшее существенное влияние на культуру 
страны и поведение ее граждан. Цель данной 
статьи заключается в рассмотрении реалити-
форматов как социального феномена, анализе 
их популярности среди различных возрастных и 
социальных групп на примере самых рейтинго-
вых проектов. Для оценки влияния на зрителей 
будут проанализированы результаты опросов 
аудитории телеканалов и исследований обще-
ственного мнения. Также будут рассмотрены 
основные тренды в контенте реалити-шоу и их 
влияние на социальные нормы и ценности ки-
тайского общества. 

Реалити-форматы зародились в западных 
странах в конце ХХ века и с тех пор завоевали 
популярность по всему миру. В Китае первые 
подобные шоу появились в начале 2000-х годов 
и вызвали фурор у телезрителей. Среди пионе-
ров китайского реалити можно отметить музы-

кальное шоу ‘‘Super Girl’’ (2004), запущенное 
телеканалом Hunan TV, а также конкурс ‘‘Miss 
Chinese International Pageant’’ (2006), транс-
лировавшийся CCTV-3. Эти проекты собирали 
рекордные рейтинги и оказали значительное 
влияние на развитие телевизионных форматов в 
стране.

Успех первых шоу подтолкнул китайские 
телеканалы к активному освоению реалити-
жанра. Уже к 2010 году их количество достигло 
нескольких десятков, охватывая различные те-
матики – от музыкальных конкурсов до кулинар-
ных баталий. По оценкам экспертов, на начало 
2020-х годов доля реалити в общем объеме теле-
производства в Китае превысила 40 %, опере-
див другие популярные жанры. Таким образом, 
реалити-шоу в настоящее время можно назвать 
главным телевизионным трендом в Китае и од-
ним из самых масштабных социальных явлений.

Для проведения данного исследования 
были применены следующие методологические 
подходы. В качестве основных источников ин-
формации послужили результаты масштабных 
опросов телезрителей, проводившихся ведущи-
ми институтами изучения общественного мне-
ния Китая в период с 2010 по 2020 год. Количе-
ство респондентов в каждом опросе превышало 
5 тысяч человек, что позволяет считать выводы 
статистически значимыми и достоверными. 

Для более углубленного анализа была про-
изведена классификация реалити-проектов по 
жанрам и тематикам. Для этого использовался 
метод контент-анализа 50 наиболее популяр-
ных реалити-шоу за последнее десятилетие. 
Полученные результаты позволили выделить 
основные тренды в концепции и содержании 
реалити-программ. Также применялись методы 
статистической обработки данных о рейтингах 
и демографической аудитории ключевых шоу. 
Это позволило определить социально-демогра-
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фические характеристики основной аудитории 
реалити-программ в Китае и выявить ее предпо-
чтения. 

Для получения глубокого понимания влия-
ния реалити-шоу на социальные ценности были 
проанализированы данные качественных ис-
следований фокус-групп с участием молодежи 
и представителей разных поколений. Это дало 
возможность оценить механизмы восприятия 
реалити-контента и его роль в формировании 
ценностных ориентаций.

В совокупности применение указанных ме-
тодологических подходов позволило всесторон-
не рассмотреть явление реалити-шоу в контек-
сте китайской культуры и общества.

Согласно полученным результатам иссле-
дования, основная аудитория реалити-шоу в  
Китае – это молодые люди в возрасте от 18 до 
35 лет, преимущественно проживающие в круп-
ных городах [8]. Максимальные показатели 
рейтингов фиксируются для проектов, ориен-
тированных на указанную целевую группу. Так, 
наибольшей популярностью среди молодежной 
аудитории пользуются музыкальные шоу типа 
‘‘I Am A Singer’’ [11], конкурсы красоты вроде 
‘‘Chinese Beauty’’ и развлекательные проекты 
вроде ‘‘Keep Running’’ [15], в них задействованы 
в основном представители популярной культу-
ры и шоу-бизнеса от 18 до 28 лет.

Контент-анализ ключевых реалити-проек-
тов позволил выделить ряд характерных черт, 
на которые ориентируются создатели таких шоу. 
Это подбор звезд эстрады и кино в качестве 
участников и ведущих, ориентация на молодеж-
ные ценности и стиль жизни, акцент на развле-
кательности и эмоциональности [4]. Такой фор-
мат подачи информации способствует сильному 
отождествлению аудитории с героями и повы-
шает интерес к проекту.

Вместе с тем анализ данных фокус-групп 
свидетельствует о формировании у молодых 
зрителей определенных ценностных ориен-
тиров и образцов поведения под влиянием  
реалити-шоу [3; 7]. В частности, подавляющее 
большинство респондентов заявили, что стре-
мятся иметь популярность и успех, аналогич-
ные героям проектов. Кроме того, значительно 
акцентировались такие ценности, как внешняя 
привлекательность, материальный достаток, 
стремление к развлечениям.

Дальнейшее распространение получили 
реалити-форматы, связанные с исследованием 

жизни знаменитостей [6; 9]. К ним, в частно-
сти, относятся проекты вроде ‘‘Birth of Stars’’ 
[5], ‘‘Idol Producer’’ и ‘‘Chuang 2020’’ – реалити 
о кастинге в популярные музыкальные группы. 
Эти шоу снимаются с огромными бюджетами и 
предоставляют зрителям возможность в течение 
нескольких месяцев наблюдать за жизнью кан-
дидатов «в кадре и за кадром», проникая в самые 
интимные подробности. Подобный формат ока-
зался чрезвычайно востребован при формирова-
нии молодой аудитории реалити.

Дополнительный анализ демографических 
характеристик аудитории реалити-шоу позволил 
установить следующие особенности. Так, среди 
молодежи в возрасте 18–24 лет доля регулярных 
зрителей подобных проектов составляет 68,3 %, 
тогда как среди лиц старше 35 лет этот показа-
тель не превышает 27,5 % [4].

В городах с населением более 5 млн чело-
век уровень проникновения реалити достигает  
83,1 %, в мегаполисах от 10 млн – почти 90 %. 
В малых городах и сельской местности этот по-
казатель колеблется в пределах 45–50 % [11]. 
При этом в крупнейших экономических центрах 
Китая, таких как Пекин, Шанхай, Гуанчжоу, 
среднее время просмотра реалити в неделю со-
ставляет от 9 до 12 часов [3].

Значимые различия наблюдаются также в 
зависимости от образования и профессии. Сре-
ди студентов вузов и медиков доля активной 
аудитории достигает 78,6 %, среди рабочих –  
49,3 % [7]. Кроме того, предпочтение реалити- 
форматам более характерно для девушек  
(65,4 %), тогда как среди юношей этот показа-
тель ниже на 11,2 % [9]. На основании прове-
денного исследования можно утверждать, что  
социально-демографический профиль основно-
го зрителя реалити-шоу в Китае – молодые го-
родские жители в возрасте 18–28 лет с высшим 
образованием. Эта аудитория проявляет наи-
больший интерес к подобным проектам и со-
ставляет бόльшую часть их потребителей.

Согласно проведенному анализу влияния 
реалити-шоу на ценностные ориентиры ауди-
тории, систематическое наблюдение за этими 
проектами вызывает определенные изменения в 
сознании молодых зрителей. Так, сравнительное 
исследование ответов респондентов, проведен-
ное в 2010 и 2020 гг., выявило ряд отличий [2].

В 2020 г. по сравнению с 2010 г. удельный 
вес тех, кто считает главными в жизни матери-
альный достаток и популярность, увеличился на 
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18,6 % и 17,1 % соответственно. В то же время 
внутренние качества, такие как доброта, чест-
ность и скромность, назвали приоритетными 
только 25,3 % опрошенных против 43,2 % деся-
тью годами ранее [5]. 

Кроме того, проведенное в 2020 г. исследо-
вание показало, что среди опрошенных молодых 
людей в возрасте 18–23 года:

– 68,1 % мечтают стать знаменитостями (в 
2010 г. – 42,3 %);

– 76,3 % хотели бы участвовать в реалити-
шоу (в 2010 г. – 49,1 %);

– 83,2 % считают внешность важнейшим 
фактором успеха (в 2010 г. – 62,4 %).

В то же время стремление к карьере в науке 
или получению высшего образования демон-
стрируют только 31,7 % опрошенных (в 2010 г. –  
52,1 %) [3]. Эти данные свидетельствуют о воз-
растающем влиянии реалити-шоу на ценност-
ную сферу молодого поколения в Китае.

Обсуждая полученные результаты исследо-
вания, стоит отметить, что феномен реалити-
шоу оказывает существенное влияние на форми-
рование ценностей и поведенческих ориентиров 
молодого поколения в Китае. Многие данные 
свидетельствуют о том, что такие проекты за-
частую становятся для молодых зрителей основ-
ным источником социального опыта. 

В то же время следует понимать, что реа-
лити-медиа демонстрируют искаженный образ 
успешной жизни, акцентируя внимание в пер-
вую очередь на внешних атрибутах типа попу-
лярности и материального благосостояния. Это 
может негативно сказываться на формировании 
ценностных ориентаций молодых людей, в це-
лом направляя их на поверхностные жизненные 
приоритеты. 

С другой стороны, опросы свидетельству-
ют о том, что значительная часть респондентов 

считает реалити-шоу эффективным способом 
продвижения по карьерной лестнице благодаря 
возможности привлечь внимание агентств та-
лантов. Это действительно может способство-
вать росту социальной мобильности в обществе.

Таким образом, влияние реалити-телевиде-
ния на ценности молодых китайцев имеет как 
положительные, так и отрицательные аспекты. 
Важной задачей в данном случае является созда-
ние баланса между развлекательной и просвети-
тельской составляющими таких медиапроектов.

Проведенное исследование позволило полу-
чить ценную информацию о специфике влияния 
реалити-телепередач на молодое поколение в 
современном китайском обществе. Анализ дан-
ных демонстрирует, что данный жанр является 
одним из наиболее популярных среди молодых 
городских жителей в возрасте 18–28 лет. 

Вместе с тем сравнительный анализ цен-
ностных ориентиров респондентов за послед-
нее десятилетие выявил тенденцию к увеличе-
нию влияния внешних атрибутов успеха, таких 
как популярность и благосостояние. Это может 
говорить о некоторой коммерциализации обра-
за успешной жизни, транслируемого реалити-
проектами. С другой стороны, представленные 
в исследовании данные демонстрируют поло-
жительную роль реалити-шоу в популяризации 
стремления молодежи к социальной мобильно-
сти и карьерному росту. Это открывает новые 
возможности для молодых талантов в современ-
ном китайском обществе. 

Таким образом, на основании проведенных 
исследований можно сделать вывод о много-
гранном и противоречивом воздействии рассма-
триваемого феномена на ценностные установки 
молодых граждан Китая. Дальнейшие исследо-
вания помогут более четко оценить положитель-
ные и негативные аспекты этого влияния.
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РАЗРАБОТКА ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ МОДЕЛИ  
И ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
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Аннотация: Цель статьи состоит в рассмо-
трении вопросов повышения качества кадрового 
потенциала наукоемких высокотехнологичных 
предприятий на базе технологий дистанционно-
го обучения. В статье показано, что дистанцион-
ное обучение является современной, актуальной 
и эффективной технологией обучения персо-
нала. В результате исследования разработана  
метамодель дистанционного обучения персо-
нала наукоемких предприятий и предложена 
методика оценки экономической эффективно-
сти повышения качества кадрового потенциала 
предприятий. 

Необходимость повышения качества кадро-
вого потенциала предприятий связана с ускоре-
нием научно-технического прогресса и с расту-
щей цифровизацией всех сфер общественной 
деятельности. Для адекватного соответствия 
текущим целям и задачам работникам предпри-
ятия, в особенности наукоемкого, необходимо 
непрерывно совершенствовать свои знания и 
умения, что достигается путем профессиональ-
ного обучения и повышения квалификации.

Под повышением квалификации работников 
понимается удовлетворение их потребностей в 
получении новых теоретических знаний, совер-
шенствование практических навыков и умений 
для достижения требуемого уровня профессио-
нальных компетенций, которые необходимы для 
достижения стратегических целей компании. 

Потребность в эффективном повышении квали-
фикации приводит к необходимости в определе-
нии научно-педагогического системного подхо-
да к планированию образовательных программ 
с учетом специфики конкретного предприятия 
и наличия поставщиков необходимых образо-
вательных услуг. Одним из таких подходов яв-
ляются технологии дистанционного обучения. 
Дистанционное обучение (ДО) позволяет про-
водить занятия для удаленных пользователей в 
режиме реального времени. Автоматизация про-
цессов обучения и проверки знаний позволяет 
избавиться от бумажной документации и при 
грамотном управлении процессами существен-
но улучшает координацию действий между пре-
подавателями, обучаемыми и менеджерами. 

Для успешной реализации стратегии обуче-
ния персонала предприятия с использованием 
систем ДО необходимо правильно сформули-
ровать на базе системного подхода основные 
принципы обучения и построить соответству-
ющие этим принципам модели организации 
обучения. Так как практически любая система 
ДО – это сложная, многокомпонентная система, 
предполагающая в процессе своего функциони-
рования постоянные изменения и динамическое 
развитие, то эффективная работа системы ДО 
не может быть реализована без применения си-
стемного подхода к обучению [1]. С позиции си-
стемного подхода все модели ДО можно подраз-
делить на структурные и функциональные [2].

Структурная модель системы ДО должна 
разрабатываться исходя из структуры органи-
зации, в которой она будет далее применяться. 
Компоненты системы ДО должны соответство-
вать целям и задачам, которые ставят перед со-
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бой филиалы и подразделения, участвующие в 
процессе обучения персонала средствами ДО.

Функциональная модель системы ДО 
предполагает организацию структуры по 
функциональным признакам. Большинство 
коммерческих пакетов ДО в современной прак-
тике бизнеса разрабатывается именно на основе 
функциональной модели [3].

С учетом изложенного выше предлагается 
использовать при организации ДО по функцио-
нальному типу следующие основные принципы.

1. Принцип централизации управления 
процессами. Данный принцип предполагает на-
личие единого центра управления всеми процес-
сами, связанными с организацией, обеспечением 
и оценкой ДО. Представляется, что такая орга-
низация дистанционного образования позволит 
унифицировать требования к обучающим проце-
дурам и их контроль, исключит неэффективные 
образовательные процессы, устранит многовер-
сионность и неоднозначность в обучении персо-
нала. Для практической реализации указанного 
принципа необходимо создать на предприятии 
единый центр управления и соответствующее 
программное, аппаратное и информационное 
обеспечение его деятельности.

2. Принцип предварительной оценки ком-
петентности персонала. Данный принцип пред-
полагает разработку унифицированной мето-
дики оценки персонала, который планируется 
в дальнейшем дистанционно обучать. Данная 
методика должна включать в себя единые нор-
мативы оценки для работников, работающих на 
одинаковых должностях в разных филиалах и 
подразделениях предприятия, но при этом сами 
оценки должны быть существенно дифферен-
цированы для различных категорий работни-
ков. Косвенным результатом предварительной 
оценки компетентности персонала могут стать 
решения по отсеву ряда кандидатов на обучение 
либо по причине достаточной компетентности 
и отсутствия текущей потребности в обучении, 
либо по причине сильного отставания по компе-
тентности и знаниям, что не позволит таким об-
учаемым эффективно пройти курс ДО и реально 
повысить свою квалификацию.

3. Принцип рационального выбора обуча-
ющей программы. Данный принцип предпола-
гает разработку формализованной процедуры 
выбора наиболее подходящей программы обуче-
ния с учетом результатов предварительной оцен-
ки компетентности персонала предприятия. При 

этом представляется разумным обеспечить воз-
можность выбора нескольких альтернативных 
программ обучения (например, индивидуально 
или в группе). Дальнейшим развитием данного 
принципа могла бы стать организация ДО по 
типу западных программ «Step by Step» [4], од-
нако для корпоративного обучения, при котором 
цели и задачи четко зафиксированы во времени, 
это не является существенным.

4. Принцип рационального выбора учебно-
го контента. Данный принцип предполагает раз-
работку формализованной процедуры выбора 
наиболее подходящего учебного контента. Это 
производится с учетом выбранной ранее про-
граммы обучения и результатов оценки компе-
тентности персонала предприятия [5]. Данный 
принцип предполагает не только выбор самого 
учебного контента, но и определение наиболее 
подходящих версий отдельных элементов кон-
тента, включая дополнительные средства обуче-
ния и справочно-информационные материалы.

5. Принцип рациональной организации 
учебного процесса. Данный принцип предпо-
лагает разработку формализованной процеду-
ры выбора наиболее подходящей технологии 
обучения с учетом выбранных ранее программ 
обучения и учебного контента. Ключевыми па-
раметрами здесь являются вид дистанционного 
обучения, сроки обучения, формы контроля и 
отчетности [6].

6. Принцип эффективного контроля обу-
чения. Данный принцип предполагает обеспе-
чение промежуточного и итогового контроля 
обучаемых на базе унифицированных методик 
и аппаратно-информационных средств контро-
ля. Здесь можно разрабатывать и использовать 
элементы дистанционного контроля, такие как 
тесты, квесты, контрольные и лабораторные 
работы, экзамены и иные, в том числе иннова-
ционные средства дистанционного контроля. 
Наряду с дистанционными формами контроля 
допустимо предусмотреть и известные формы 
очного контроля знаний обучаемых: зачеты, эк-
замены и т.д.

7. Принцип оценки эффективности обуче-
ния. Данный принцип предполагает разработку 
методики объективной оценки эффективности 
дистанционного обучения работников, а также 
соответствующих данной методике программ-
ных и информационных средств оценки, вклю-
чая расчетные методы и инструментальные 
средства. В соответствии с предложенными 
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выше принципами была разработана метамо-
дель организации дистанционного обучения 
персонала предприятия (рис. 1).

Как видно из рис. 1, модель содержит «ядро» 
или систему управления дистанционным обуче-
нием (СУДО). СУДО управляет всеми осталь-
ными компонентами и обеспечивает унифика-
цию и целостность образовательных процессов. 
СУДО подчиняются шесть локальных модулей, 
обеспечивающих отдельные элементы образова-
тельного процесса.

Модуль определения компетентности пер-
сонала (МОКП) обеспечивает первичную (до 
процесса обучения) оценку работников на осно-
ве унифицированных методик. Основными ва-

риантами получения оценки являются анкетные 
и тестовые методы. В первом случае на основе 
автоматизированной обработки заполненной 
специальной анкеты определяется комплекс-
ная оценка работника. Во втором случае оценка 
работника определяется на основе результатов 
прохождения ряда базовых тестов. Возможны 
и комбинированные варианты анкетирования 
с тестированием. Оценка персонала в системе 
управления процессом обучения необходима для 
того, чтобы в дальнейшем иметь возможность 
сформировать для каждого обучаемого или каж-
дой группы рациональную учебную программу 
и подобрать необходимые учебные материалы 
в других модулях метамодели. При разработке 

Рис. 1. Метамодель организации дистанционного обучения персонала предприятия 

Рис. 2. Информационное обеспечение оценки компетентности персонала 

База  
сотрудников
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модуля необходимо учитывать следующие осо-
бенности.

1. Состав обучаемых является динамич-
ным: сотрудники могут увольняться и прини-
маться на работу вновь, переходить с должности 
на должность и из подразделения в подраз- 
деление.

2. Компетентность каждого работника так-
же является величиной переменной, поэтому не-
обходимо учитывать фактор времени при орга-
низации оценки компетентности для повышения 
ее адекватности реальной текущей ситуации.

3. Требования к компетентности сотруд-
ников на одной и той же должности могут раз-
личаться в разных подразделениях и в разные 
моменты времени.

Таким образом, представляется рациональ-
ным ведение в рамках рассматриваемого моду-
ля динамических баз данных по персоналу со 
следующей дифференцированной организацией 
(рис. 2).

База сотрудников содержит текущие сведе-
ния обо всех сотрудниках, которых планируется 
задействовать в системе ДО. В качестве атрибу-
тов могут выступать различные персональные 
данные, а также необходимые для оценки све-
дения о работе персонала, результатах работы, 
должности (для связи с базой данных по долж-
ностям), подразделении и т.д. 

База должностей содержит текущую но-
менклатуру должностей, для которых предус-
мотрено ДО, а также дополнительные сведения, 
специфические для каждой должности каждого 
подразделения, если таковые есть. Все базы со-
держат также историю изменений для анализа.

База требований содержит текущие требо-
вания к компетентности по отдельным должно-
стям с учетом, если это необходимо, специфики 
подразделений.

Схема получения текущей оценки компе-
тентности сотрудника или группы работает 
следующим образом. Нужное лицо или группа 
лиц находятся в базе сотрудников. Далее им со-
поставляется их текущая должность и соответ-
ствующие данной должности текущие требова-
ния компетентности. Далее на основе данных в 
базе сотрудников или при использовании соот-
ветствующих тестов производится оценка ком-
петентности, которая и является выходом данно-
го модуля.

Следует отметить, что ввиду требования 
поддержания динамичности баз данных следует 
предусмотреть достаточно глубокую архивацию 
всех имеющихся в базах данных. Организовать 
этот процесс можно по следующей методике 
(рис. 3).

Как можно увидеть на рис. 3, данные по-
ступают одновременно во все три основные 

Рис. 3. Схема архивации данных по оценке персонала
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базы по персоналу (это нужно как для создания 
архивов, так и для обеспечения возможностей 
статистического и иных видов анализа). Кроме 
того, текущие оценки компетентности персо-
нала заносятся в специальную архивную базу  
оценок.

Кратко остановимся на остальных модулях 
метасистемы.

Модуль выбора обучающей программы 
(МВОП) предполагает формирование наиболее 
эффективной и удобной для обучаемого (группы 
обучаемых) программы ДО. Основным критери-
ем является оценка компетентности сотрудника 
(группы сотрудников), полученная в результате 
работы модуля МОКП.

Модуль выбора учебного контента (МВУК) 
предполагает подбор оптимального контента из 
имеющихся материалов под выбранную обуча-
ющую программу.

Модуль организации обучения персонала 
(МООП) предполагает набор организационных, 
информационных и автоматизированных техни-
ческих средств обеспечения непрерывного и ка-
чественного процесса обучения персонала.

Модуль контроля обучения персонала 
(МКОП) предполагает набор эффективных ин-
струментальных средств обеспечения непре-
рывного и качественного контроля процесса 
обучения персонала. Основные данные о ситуа-
ции по каждому обучаемому модуль получает из 
ядра системы и из ее остальных модулей.

Модуль оценки эффективности обучения 
(МОЭО) предполагает набор автоматизиро-
ванных средств для оценки наиболее значимых 
эффектов, полученных в процессе обучения  
персонала.

Абсолютный экономический эффект от ДО 
можно рассчитать как разность между стоимо-
стью бизнес-процесса до и после обучения пер-

сонала:

Эа = С1 – С2,

где Эа – абсолютная эффективность, эффект от 
обучения, выраженный в стоимостной форме 
(например, в рублях); С1 – стоимость бизнес-
процесса до обучения персонала; С2 – стоимость 
бизнес-процесса после обучения персонала.

Соответственно, относительную эффектив-
ность или рентабельность затрат на обучение 
можно рассчитать как частное от деления аб-
солютной эффективности на стоимость затрат 
на обучение персонала по данному бизнес- 
процессу: 

Эо = (С1 – С2) / Соб,

где Соб – стоимость обучения персонала.
В более общем случае можно рассчитать 

чистый дисконтированный доход (ЧДД). ЧДД 
можно определить в следующем виде [8]: 

ЧДД(NPV) = ∑ Pt / (1 + E)t – K,

где Pt – годовая выгода от обучения в t-м году; 
t – период реализации проекта ДО, включая этап 
подготовки (t = 0, 1, 2, …, Т); E – ставка дискон-
тирования; K – единовременные инвестицион-
ные расходы на проект ДО.

Представляется, что разработанная мета-
модель дистанционного обучения персонала и 
методика оценки экономической эффективно-
сти повышения качества кадрового потенциала 
предприятий позволяют обосновать необходи-
мость и рациональность внедрения систем ДО 
для наукоемких высокотехнологичных пред-
приятий и обеспечить основу для их успешного 
функционирования и развития.
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Ключевые слова: устойчивое развитие; пи-
щевая отрасль; Республика Татарстан; концеп-
туальные основы; экономическое состояние; со-
циальное благополучие; экология. 

Аннотация: Цель – сформулировать кон-
цептуальные основы устойчивого развития от-
расли. Задачи: определить понятие и стратегии 
устойчивого развития и представить концепту-
альные основы устойчивого развития для пи-
щевой отрасли региона. Гипотеза: устойчивое 
развитие будет обеспечено, если разработать 
набор компонентов и критериев благополучия 
отрасли. Методы: анализ подходов и страте-
гий достижения устойчивого развития, стати-
стический анализ. Результаты: представлены 
концептуальные основы устойчивого развития 
пищевой отрасли Республики Татарстан в един-
стве организационно-технологических, финан-
сово-экономических, социальных и экологи-
ческих составляющих устойчивого развития; 
предложены показатели диагностики каждого  
компонента. 

Ретроспективный анализ развития отраслей 
отражает наличие нестабильности их эконо-
мического состояния и неоднородности вклада 
отраслей в развитие региона. Например, по дан-
ным ежегодников Татарстанстата, наибольший 
вклад в развитие региональной обрабатываю-
щей промышленности Республики Татарстан 
(РТ) вносят нефтехимия и производства хими-
ческой продукции, в то время как пищевая от-
расль, являющаяся основной в обеспечении 
продовольственной безопасности региона, на-
ходится на третьем месте. Кроме того, наблюда-
ются колебания вклада пищевых производств в 
структуру обрабатывающей промышленности: 

6,3 % в 2019 г., 7,8 % в 2020 г., 6,3 % в 2021 г.,  
6,4 % в 2022 г. [4], что обуславливает актуаль-
ность исследования вопросов устойчивого раз-
вития (УР) пищевой отрасли.

УР можно определить как состояние отно-
сительной сохранности набора характеристик 
отрасли в условиях изменчивости факторов  
макро- и микросреды, доступных ресурсов и 
спроса на готовую продукцию, требований эко-
логии и ценностей социума. Согласно обзору 
А.Н. Шаталовой с соавтором, к принципам УР 
можно отнести способность отрасли развивать-
ся по намеченной стратегии, готовность к им-
плементации инноваций, клиентоориентирован-
ность, нацеленность на удовлетворение запросов 
общества, конкурентоспособность, способность 
к построению результативных коммуникаций в 
рыночной нестабильности [5]. 

Также отмечается, что устойчивыми и кон-
курентоспособными будут отрасли и регионы, 
где происходит быстрая трансформация научно-
технического потенциала в конечные техноло-
гии или продукты [3]. В качестве стратегий УР 
предлагаются: различные виды конкурентного 
противостояния (выявление слабостей и атака 
на них либо развитие своих сильных сторон); ва-
рианты освоения незанятых сегментов и вслед-
ствие этого расширение или диверсификация 
производств; разнообразные способы интегра-
ции, кооперации, реструктуризации предпри-
ятий отрасли. 

В отдельных исследованиях представле-
но дробление компонентов УР на социальную, 
финансовую, репутационную, коммерческую, 
инвестиционную, экологическую, производ-
ственную, инновационную, организационно- 
экономическую устойчивость. Например, со-
гласно А.А. Кузнецову, при изучении организа-
ционно-экономического компонента УР реко-
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мендуется рассматривать прозрачность этапов 
получения экологичной продукции, корпоратив-
ную этику, показатели эффективности работы 
отрасли, выбросы, условия труда, предлагаемые 
соцпрограммы [2]. Однако, анализируя предла-
гаемые критерии оценки, можно заметить, что 
среди диагностических параметров организа-
ционно-экономического компонента УР преоб-
ладают критерии, характеризующие экологиче-
ский компонент.

Следует отметить, что глобально УР рас-
сматривается в триединстве общества, приро-
ды и экономики, что имеет особое значение для 
пищевой отрасли. Так, предприятия пищевой 
отрасли решают задачи продовольственной без-
опасности региона и государства в целом, но 
могут столкнуться с экологическим регулирова-
нием вследствие высокого потребления энергии, 
выбросов и отходов, а также с регулированием 
цен на готовую продукцию вследствие необхо-
димости обеспечения ею всех категорий насе-
ления, что обуславливает применение мер госу-
дарственной поддержки отрасли.

Е.В. Дробот с соавторами считает целесо- 
образным диагностику УР отрасли через триаду 
компонентов экологического, экономического и 
социального благополучия в интересах не толь-
ко прибыльности отрасли, но и роста ее имиджа 
вследствие заботы о природе и социуме. Автора-
ми вводятся критерии оценки компонентов УР: 
выбросы, рециклинг, углеродный след, водообо-
рот – для экологического компонента; здоровье, 
защита прав потребителя, ответственность за 
продукцию – для социального компонента; де-
нежные потоки, продажи, доходность, прибыль, 
рабочие места – для экономического компо- 
нента [1].

Считаем целесообразным развить содержа-
ние и компоненты концептуальных основ УР 
пищевой отрасли РТ. Концептуальные основы 
УР представляют собой экономическое знание, 
имеющее сложный характер, где компоненты и 
критерии их диагностики не существуют обо-
собленно, а оказывают влияние друг на друга, 
вследствие чего в данном исследовании опре-
деляется содержательный каркас компонентов и 
критериев. 

Концептуальные основы заключаются в 
том, что УР пищевой отрасли РТ обеспечивает-
ся в единстве организационно-технологических, 
финансово-экономических, социальных и эко-
логических составляющих УР, а каждый компо-

нент имеет свои показатели для диагностики его 
состояния.

1. Финансово-экономический компонент 
УР является наиболее изученным вследствие 
диагностики его показателей в рамках тради-
ционной отчетности предприятий отрасли. 
Финансовый блок компонента оценивается по 
результатам функционирования предприятий 
пищевой отрасли, по показателям используемых 
собственных и привлеченных средств и обеспе-
ченности ими, а также степени рентабельности 
с вычислением коэффициентов капитализации, 
покрытия инвестиций и процентов, обеспечен-
ности запасов своими средствами и многих дру-
гих. В экономический блок рекомендуется вклю-
чать не только себестоимость, прибыль, затраты, 
выручку и пр., но и показатели маркетинга и ло-
гистики.

2. Экологический компонент предпола-
гает оценку текущего и перспективного вреда 
окружающей среде согласно нормативным до-
кументам Минприроды, где в качестве диагно-
стируемых показателей предлагается использо-
вать уровень вредных выбросов, формирование 
и утилизацию отходов, затраты и инвестиции в 
интересах поддержания и развития окружаю-
щей среды и т.д. 

3. Социальный компонент заключается в 
соблюдении этики, справедливости, материаль-
ной и иной заботы о различных слоях и кругах 
общества и предполагает оценку показателя 
удовлетворенности общества, акционеров, пра-
вительственных кругов, потребителей, конку-
рентов по результатам интервьюирования и ан-
кетирования. 

4. Организационно-технологический ком-
понент отражает внутреннюю устойчивость 
предприятия по показателям обеспеченности, 
износа, модернизации, введения производствен-
ного фонда и удовлетворенности кадров услови-
ями и оплатой труда, корпоративной культурой  
и т.д. по результатам опроса и другим методи-
кам, а также по показателям эффективности.

Таким образом, предложены концептуаль-
ные основы обеспечения УР пищевой отрасли 
РТ в единстве финансово-экономических, со-
циальных, организационных, экологических 
компонентов и их диагностических показателей. 
В дальнейших исследованиях необходим учет 
взаимного влияния и динамики показателей 
для достижения вектора устойчивого развития  
отрасли.
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Аннотация: Авторы поставили целью ис-
следования изучить опыт подготовки проектной 
заявки студентами и разработать рекомендации 
для кураторов по обучению студентов этому на-
выку. Для достижения цели были решены зада-
чи: анализ опыта подготовки проектных заявок 
студентами, определение основных сложностей, 
с которыми сталкиваются студенты при запол-
нении проектных заявок, разработка методики 
обучения студентов заполнению проектных за-
явок, включая грамотное оформление идеи и за-
полнение блоков заявки. Гипотеза исследования: 
регулярное обучение студентов навыкам подго-
товки проектных заявок приведет к улучшению 
качества заявок и повышению шансов на успеш-
ное финансирование. В работе использованы 
такие методы, как анкетирование студентов и 
кураторов, участвующих в проектной деятель-
ности, анализ проектных заявок, подготовлен-
ных студентами, с учетом полученных отзывов 
и рекомендаций, разработка методики обучения 
на основе анализа опыта и лучших практик, про-
ведение обучающих семинаров с последующей 
оценкой результатов. В результате исследова-
ния выявлены основные сложности, с которыми 
сталкиваются студенты при подготовке проект-
ных заявок, разработана эффективная методика 
обучения студентов подготовке проектных за-
явок. Проведенное обучение по разработанной 
методике позволило улучшить качество и запол-
нение проектных заявок студентами. 

Введение

Развитие проектирования и реализации мо-
лодежных инициатив через работу в малых груп-

пах под руководством наставников в настоящее 
время решает большой блок задач молодежной 
политики [4].

Исследования, описанные в данной работе, 
были проведены в рамках проекта «Создание 
тренажера для вертикализации и тренировок на 
коньках для спортсменов 5–8 лет с поражением 
опорно-двигательного аппарата», поддержан-
ного в рамках Программы поддержки НИОКР 
студентов, аспирантов и лиц, имеющих ученую 
степень, обеспечивающих значительный вклад 
в инновационное развитие отраслей экономи-
ки и социальной сферы Республики Карелия, в  
2023 году, финансируемой Правительством 
Республики Карелия (Договор № 3-Г22 от 
29.12.2022 между ФГБОУ ВО «Петрозаводский 
государственный университет» и Фондом вен-
чурных инвестиций Республики Карелия). 

Разработка тренажера для вертикализации 
детей с нарушением здоровья стала возмож-
ной по итогам участия в конкурсном отборе 
студенческих работ по созданию продуктов, 
способных поддержать региональную эко- 
номику.

Работа над проектной заявкой велась руко-
водителем проекта – студенткой 2 курса, с мо-
дерированием научного руководителя в рамках 
учебных занятий и во внеурочное время. Реа-
лизация проекта длилась 11 месяцев, в команде 
проекта были задействованы 3 студента.

Материалы и методы исследования

Методы исследования: анализ научно-мето-
дической литературы, педагогический экспери-
мент, методы математической статистики, педа-
гогическое наблюдение, контрольные тесты. 

Для подготовки описательного блока заявки 
были изучены нормативные акты, описывающие 
состояние проблемы: численность детей в Рес- 
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публике Карелия, имеющих нарушения опорно-
двигательного аппарата. Стратегические цели 
региона, страны по развитию молодежной поли-
тики и региональной экономики должны лечь в 
основу проектной идеи и подкреплены докумен-
тально.

В ходе исследования была реализована 
стандартная программа обучения детей старше-
го дошкольного и младшего школьного возраста 
фигурному катанию, адаптированная для детей 
с особенностями здоровья. В течение 6 месяцев 
созданный тренажер был апробирован на группе 
здоровых детей в целях подтверждения устойчи-
вости и свойств скольжения. Фокус-группа была 
набрана по заданным параметрам, дети занима-
лись каждую неделю индивидуально. Команда 
проекта собрала анамнез детей, провела входное 
и заключительное тестирование. 

Заявка включала в себя такие блоки, как 
цель и задачи проекта, описание целевой ауди-
тории, сроки реализации проекта, актуальность 
и новизна идеи, бюджет, команда проекта и це-
левые показатели реализованного проекта.

В ходе подготовки проектной заявки коман-
да проекта выстроила логическую взаимосвязь 
на основании актуальной проблемы общества, 
вывела цель и определила задачи проекта.

Опыт команды проекта подкреплен офици-
альными документами портфолио на сайте «Со-
зидатели». Команда подбиралась таким образом, 
чтобы доказать экспертам обоснованность вы-
бора целевой аудитории проекта.

Сроки реализации проекта обычно опреде-
ляются положением о проведении конкурса и не 
могут изменяться [1; 5]. Особенностью реали-
зации проектов, поддержанных грантом главы 
Республики Карелия, является строгое выполне-
ние сроков промежуточного и итогового мони-
торинга. Зачастую реализация проектов, поддер-
жанных в больших грантовых кампаниях, может 
быть отслежена только после предоставления 
полной отчетности уже после того, как все меро-
приятия проекта завершены. В ходе реализации 
проекта авторов данной статьи мониторинг был 
ежемесячным, реализация мероприятий долж-
на была строго соответствовать утвержденному 

соглашением техническому заданию. Помимо 
ежемесячного мониторинга, команда экспертов 
могла в любой момент выехать с проверкой, в 
данном случае – на каток по утвержденному рас-
писанию занятий с фокус-группой.

Одним из самых сложных процессов реа-
лизации грантовых проектов является произ-
ведение платежей [3; 7]. В случае с описанным 
вариантом получения финансовой поддержки 
реализации студенческой инициативы средства 
гранта перечислялись на счет вуза и расходова-
лись только после получения всех согласований 
от структурных подразделений образовательно-
го учреждения: юридического отдела, управле-
ния экономики, бухгалтерии.

Подготовка финансовых документов, до-
говоров, а также получение согласований – не-
простой для студента процесс, который, однако, 
сталкивает будущего специалиста или ученого в 
избранной области с нюансами, обязательными 
для реализации любой идеи [2; 4; 6]. Умение вы-
строить финансовый процесс, выдержать сроки 
реализации проекта, а также грамотно корректи-
ровать изменения сметы из-за макроэкономиче-
ских, политических и иных факторов – работа, 
необходимая будущему выпускнику вуза.

Заключение 

Подготовка грантовой заявки на молодеж-
ный конкурс помогает раскрыть потенциал мо-
лодых ученых, позволяет им реализовать иници-
ативы, связанные с улучшением условий жизни 
жителей своего региона. Участие в грантовых 
конкурсах является действенным инструмен-
том взаимодействия молодежи и наставников 
из числа профессорско-преподавательского со-
става вузов и иных работников образовательной 
сферы и некоммерческого сектора. Целью таких 
конкурсов являются подготовка и реализация 
социально значимых проектов для улучшения 
качества жизни населения страны, налаживания 
взаимодействия между регионами, преемствен-
ности в сфере науки и социальной сферы, а так-
же развития междисциплинарного подхода к ре-
шению комплексных проблем. 
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ПРИОРИТЕТЫ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ 
РЕГИОНА ДЛЯ СОЗДАНИЯ БЛАГОПРИЯТНЫХ 
УСЛОВИЙ ЖИЗНИ СЕЛЬСКОГО НАСЕЛЕНИЯ

Ключевые слова: аграрный сектор; государ-
ственная программа; инженерная и социальная 
инфраструктура; качество жизни; сельские тер-
ритории; сельское хозяйство; социально-эконо-
мическое развитие региона; устойчивое разви-
тие территорий.

Аннотация: Поступательное развитие сель-
ских территорий зависит от многих факторов, 
важнейшими из которых являются благопри-
ятные условия труда и жизни сельского насе-
ления. Цель статьи – исследовать тенденции в 
развитии сельских территорий и выделить при-
оритеты их социально-экономического разви-
тия для создания комфортных условий жизни и 
труда сельского населения. В статье дан анализ 
численности сельского населения, производства 
продукции сельского хозяйства, динамики соци-
ального обустройства сел на территории Амур-
ской области. Гипотеза исследования состоит 
в том, что развитие инженерной и социальной 
инфраструктуры, повышение доходов сельских 
жителей положительно повлияют на разви-
тие сельских территорий и приток населения в 
село. Большую роль в этом играет реализация 
государственных программ в регионе. Работа 
осуществлена с использованием данных госу-
дарственной статистики, научных работ россий-
ских ученых. Для обобщения научных публика-
ций был применен метод анализа. В результате 
исследования сделан вывод, что главными при-
оритетами по созданию благоприятных условий 
жизни сельского населения и снижения его от-
тока с сельских территорий являются обеспече-
ние занятости на селе, улучшение инженерной и 
социальной инфраструктуры села. 

Сельские территории играют большую роль 
в формировании социально-экономического 
благосостояния страны, поскольку благодаря им 
функционируют все основные процессы жизне-
обеспечения. Поступательное развитие сельских 
территорий сопряжено с работой предприятий 
сельскохозяйственной отрасли, поскольку они 
являются поставщиками земельных и трудовых 
ресурсов для сельскохозяйственного производ-
ства. Кроме производства сельскохозяйственной 
продукции, сельское хозяйство обеспечивает 
продовольственную независимость страны, то 
есть является фактором экономической без-
опасности государства, создает рабочие места 
в смежных отраслях экономики, формирует 
культурный ландшафт и т.д. Также сельское 
хозяйство воздействует на здоровье населения, 
потому что сбалансированное и качественное 
питание служит базисом для продолжительной 
здоровой жизни людей.

Природно-климатический фактор является 
основополагающим для развития сельских тер-
риторий. Инвестиционная привлекательность 
территории, обеспечение продовольственной 
безопасности зависят от наличия земельных 
ресурсов, сырьевой базы, экономических усло-
вий для развития бизнеса [3]. В свою очередь, 
устойчивое развитие сельских территорий в зна-
чительной степени определяется качеством жиз-
ни сельского населения. В настоящее время для 
сельских территорий свойственны слабое разви-
тие инженерной и социальной инфраструктуры, 
относительно низкий уровень доходов сельских 
жителей и пр. Эта ситуация во многом стиму-
лирует увеличение миграционной активности 
сельского населения в города, в особенности 
молодежи. Низкий уровень жизни сельского на-
селения и его отток препятствуют стабильному 
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развитию сельского хозяйства. Это ухудшает ка-
чество трудового потенциала аграрного сектора 
экономики, требует принятия дополнительных 
мер и осуществления государственной политики 
в данном направлении. 

Данные статистики свидетельствуют о 
том, что в 2011–2022 гг. численность населения 
Амурской области снижалась в целом, а также 
наблюдалось уменьшение сельского населения с 
274,7 тыс. человек в 2011 г. до 246,8 тыс. чело-
век в 2022 г. Доля сельского населения в общей 
численности населения Амурской области сни-
зилась с 33,1 % в 2011 г. до 32 % в 2022 г. [1]. Мы 
наблюдаем отток жителей сельских поселений, 
что негативно сказывается на социально-эконо-
мическом развитии сельских территорий и реги-
она, поскольку экономически нецелесообразно 
развивать социальную и инженерную инфра-
структуру в малонаселенных районах. 

Число сельских населенных пунктов в 
Амурской области уменьшилось за последние 
30 с лишним лет на 1,8 %. При этом за тот же 
период отмечается увеличение малочисленных 
поселений с численностью населения от 1 до 
200 жителей на 23,81 % и увеличение числа на-
селенных пунктов без жителей в 8,7 раза [1]. 
В настоящее время целостность системы сель-
ского развития выглядит крайне неустойчивой, 
поскольку происходящие процессы приводят к 
снижению освоенности сельских территорий.

При этом уровень социально-экономичес- 
кого развития села оказывает воздействие на 
все стороны жизни сельского населения, и в 
первую очередь на плодотворность осуществле-
ния производственной деятельности в сельском 
хозяйстве. Социально-экономическое развитие 
сельских территорий комплексно воздействует 
на человеческие ресурсы, на их готовность и 
возможность осуществлять трудовую деятель-

ность. При определении основных направлений 
социально-экономического развития сельских 
территорий главное внимание акцентируется 
на создании условий для развития инженерной 
и социальной инфраструктуры, поскольку на-
личие данных объектов дает населению сель-
ских территорий стабильность и уверенность в  
будущем. 

Объем производства продукции сельского 
хозяйства играет значительную роль в создании 
благоприятных условий для жизни на сельских 
территориях, поскольку влияет на уровень заня-
тости населения, следовательно, на его доходы. 
От того, насколько развит аграрный сектор эко-
номики в регионе, зависит социально-экономи-
ческое благополучие сельских жителей.

Анализ данных таблицы 1 показывает, что 
с 2010 г. по 2021 г. выпускаемые физические 
объемы сельскохозяйственной продукции име-
ли разнонаправленные тенденции. Снижение 
выпуска продукции было связано с катастро-
фическим наводнением на реках Амур и Зея в  
2019 г., вызванным интенсивными затяжными 
осадками, что привело к увеличению уровня 
воды в этих реках. Неблагоприятные погодные 
условия отрицательно повлияли не только на 
растениеводческую отрасль, но и на животно-
водство, что связано с высокой степенью зави-
симости кормовой базы от растениеводства. В 
последние годы (в 2020–2021 гг.) наблюдается 
рост объемов производства. Этому способству-
ет реализация на территории Амурской об-
ласти национальных проектов и федеральных 
целевых программ. Положительные тенден-
ции в последние годы наблюдаются особенно 
в сельскохозяйственных организациях и кре-
стьянских (фермерских) хозяйствах, у индиви-
дуальных предпринимателей, а по хозяйствам 
населения динамика в течение последних лет  

Таблица 1. Индексы производства продукции сельского хозяйства  
по категориям хозяйств в сопоставимых ценах (в % к предыдущему году) [1] 

Год / категория хозяйств 2010 2017 2018 2019 2020 2021
Хозяйства всех категорий 102,8 114,9 92,1 87,9 104,0 111,3

В том числе: 

сельскохозяйственные организации 113,6 116,7 96,6 88,0 105,1 117,4
крестьянские (фермерские) хозяйства 101,5 125,6 78,1 83,4 119,1 114,7
хозяйства населения 95,0 104,3 94,6 90,4 94,4 97,5
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отрицательная. 
Реализация целей устойчивого развития 

сельских территорий невозможна без социаль-
ного развития села, в том числе строительства 
инженерной и социальной инфраструктуры. В 
силу того, что инфраструктура положительно 
воздействует на трудовые ресурсы и повышает 
уровень производительности фирм, она сни-
жает производственные затраты сельскохозяй-
ственных предприятий и расширяет рыночные 
возможности, положительно сказывающиеся 
на конкурентоспособности и производстве. 
Это, в свою очередь, ведет к экономическому  
росту [4]. 

В таблице 2 представлены данные о вво-
де в эксплуатацию объектов социального об-
устройства сельской местности Амурской об-
ласти в 2010–2021 гг. В сельской местности 
Амурской области ежегодно вводятся в эксплу-
атацию десятки тысяч квадратных метров объ-
ектов жилищной недвижимости, особенно рост 
ввода наблюдался в 2021 г. – 101,5 тыс. кв. м. 
Что касается зданий социальной инфраструк-
туры, то в 2020–2021 гг. их ввода в сельской 
местности Амурской области не было, как и в  
2016–2017 гг. Наибольшее количество обще-
образовательных учреждений было введено в  
2012 г. (260 ученических мест), дошкольных уч-
реждений – в 2014 г. (213 мест), амбулаторно-
поликлинических учреждений – в 2013 г. (на  
170 посещений в смену) и т.д. [1]. 

На строительство жилых зданий, инженер-
ной и социальной инфраструктуры в сельской 
местности влияют такие факторы, как общая 
экономическая ситуация в регионе и России 
в целом; инвестиционная активность в эконо-
мической сфере; уровень доходов населения; 
уровень развития строительной отрасли; стои-
мость строительных материалов; миграция на-
селения в городскую местность и другие регио- 

ны и т.д. [4].
В настоящее время мероприятия Государ-

ственной программы РФ «Комплексное разви-
тие сельских территорий на 2020–2025 гг.» ак-
тивно реализуются в селах Амурской области. 
В регионе планируют выполнить ускоренными 
темпами и завершить досрочно к 1 марта 2024 г.  
программу по переселению граждан из аварий-
ного жилого фонда, признанного таковым до  
1 января 2017 г. Большой популярностью на 
сельских территориях пользуются проекты 
создания и благоустройства спортивных и дет-
ских площадок, обустройства зон отдыха, вос-
становления историко-культурных памятников, 
организации пешеходных тротуаров, ливневых 
стоков и освещения. При участии в данной про-
грамме требуется достаточно большой процент 
софинансирования (30 %) из местного бюдже-
та, который, как правило, ограничен. Но можно 
привлекать спонсорские средства. На услови-
ях софинансирования из трех уровней бюдже-
та (местного, регионального и федерального) 
осуществляются в рамках данной программы 
мероприятия по благоустройству территорий. 
Предусматривается привлечение внебюджетных 
источников средств.

Для сельских жителей первостепенными 
направлениями формирования инфраструктуры 
являются строительство дорожной сети между 
поселениями и внутри них и развитие сферы 
здравоохранения. Безусловно, решения о стро-
ительстве объектов инженерной и социальной 
инфраструктуры обосновываются не только по-
требностью в них, но и наличием необходимых 
средств для финансирования данных объектов 
в региональном бюджете. Развивать сельскую 
экономику, инженерную и социальную инфра-
структуру необходимо, используя доходы муни-
ципалитетов, а также доходы от коммерческой 
деятельности. При этом сложно переоценить 

Таблица 2. Динамика социального обустройства сельских территорий Амурской области в 2010–2021 гг. [1] 

Год / объект социального обустройства 2010 2017 2018 2019 2020 2021
Жилые дома, тыс. кв. метров 39,5 38,1 34,5 68,0 61,1 101,5
Общеобразовательные учреждения, ученических мест 192
Дошкольные образовательные учреждения, мест 120
Больничные учреждения, мест 65
Амбулаторно-поликлинические учреждения, посещений в смену 10 10 10
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роль государства в наращивании социально-эко-
номического потенциала сельских территорий, 
поскольку без государственной поддержки соз-
дать благоприятные условия жизни на сельских 
территориях невозможно. Для улучшения соци-
ально-экономических условий проживания на 
сельских территориях принимаются правовые 
акты на региональном и федеральном уровнях. 
Проблема отставания инженерной и социаль-
ной инфраструктуры на сельских территориях 
может решаться только в рамках действующих 
государственных программ. В данном случае 
основными приоритетами по созданию благо-
приятных условий жизни сельского населения 
и снижения его оттока с сельских территорий 
можно считать следующие:

– обеспечение занятости и повышение 
уровня комфортности жизни на селе;

– улучшение инженерной и социальной 
инфраструктуры села;

– развитие альтернативных форм занято-
сти на селе;

– организация и формирование на селе 
разнообразных форм трудоустройства;

– расширение самостоятельной занятости 
населения и т.д. 

Для улучшения качества жизни на сельских 
территориях нужно расширить экономическую 
деятельность на селе в пользу таких видов де-
ятельности, как переработка и сбыт сельскохо-
зяйственной продукции, добыча ресурсов, сель-
ский туризм, народные промыслы, торговля, 
заготовка и переработка дикорастущих ягод и 
плодов и т.д. 

Сельские территории могут также быть 
привлекательны для притока нового населения 
как среды обитания в условиях пандемии [2].

В итоге можно сказать, что в настоящее 
время прослеживается перспектива улучшения  
социально-экономического состояния на сель-
ских территориях через реализацию нацио-
нальных проектов, в структуру которых входят 
федеральные и региональные проекты. Созда-
ние с помощью инженерной и социальной ин-
фраструктуры комфортных условий жизни для 
сельского населения улучшит ситуацию в селе и 
в некоторой степени поможет «удержать» остав-
шихся жителей сельских территорий. 
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Аннотация: Целью исследования считаем 
анализ социо-эколого-экономической проблема-
тики организованного рециклинга ресурсов как 
резервных источников сырья. Научная новизна 
обусловлена формированием неоиндустриаль-
ной парадигмы ответственного потребления 
ресурсов, в рамках которой организованный ре-
циклинг является одним из индикаторов устой-
чивого социо-эколого-экономического развития. 
В ходе исследования решены следующие задачи: 
выявлены приоритетные направления обраще-
ния с твердыми бытовыми отходами в странах 
Европы, проведен сравнительный анализ при-
родно-сырьевой и организованно-рециркуляр-
ной экономических моделей, сформулированы 
основные принципы реализации организован-
ного рециклинга. Методологическая база: ана-
лиз, синтез, обобщение, сравнение. Результаты: 
применение основных принципов реализации 
организованного рециклинга ресурсов позволит 
обеспечить сохранение потенциала экономиче-
ского роста на длительную перспективу за счет 
сформированных финансово-экономических, 
административно-правовых и технологических 
механизмов преодоления экологических ограни-
чений, возникших вследствие влияния линейной 
экономической модели. 

Современные механизмы экономического 
хозяйствования предполагают ресурсоемкие 
линейные модели производства и потребления. 
Однако сложившаяся социо-эколого-эконо-

мическая ситуация интенсифицирует научно- 
методологический поиск оптимальных реше-
ний, направленных на преодоление экологи-
ческих ограничений, влияющих на темпы эко-
номического роста. Первостепенное значение 
приобретают вопросы, связанные с обраще-
нием с отходами производства и потребления.  
На рис. 1 проиллюстрированы основные направ-
ления в сфере обращения с отходами в странах 
Европы.

Как следует из представленных данных, к 
2021 году доля отходов, захороненных на поли-
гонах, снизилась на 56 % относительно 1995 го- 
да. Сжигание, рециклинг и компостирование –  
соответственно +106 %, +212 % и +199 % отно-
сительно 1995 года. Подобная динамика демон-
стрирует признаки отраслевой сформирован-
ности, где отходы производства и потребления 
признаются в качестве резервов сырья. 

Россия отстает от европейских стран по 
темпам внедрения циркуляционных методов об-
ращения с отходами, являясь лидером по их де-
понированию. В работе [2] авторами разработан 
инструментарий развития ресурсосбережения в 
пищевой и деревообрабатывающей промышлен-
ности. В исследовании [3] отмечается, что фор-
мирование межотраслевых технических связей 
позволит повысить эффективность пользования 
лесными и земельными ресурсами.

Концепция изменения ресурсной базы вос-
производства экономики, предполагающая 
переход от линейной модели к циркуляцион-
ной, предполагает рационализацию процессов 
потребления ресурсов, эффективное ресурсо- 
сбережение, приоритет аренды и ремонта над 
пользованием и покупкой материальных благ, 
формирование системы организованного реци-
клинга продуктов для целей получения новых 
товаров, сырья и энергии. Сравнительный ана-
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лиз природно-сырьевой модели и модели орга-
низованного рециклинга представлен в табл. 1.

Обобщая подходы к содержательно-сущ-
ностной интерпретации дефиниции «организо-
ванный рециклинг отходов», под этим термином 
мы понимаем не только возврат материалов и 
энергии в экономические циклы, но и повтор-
ное использование материалов в различных 
аспектах жизнедеятельности человека. С другой 
стороны, парадигма неоиндустриального социо-
эколого-экономического развития верифицирует 
организованный рециклинг как важнейший ин-
дикатор устойчивой динамики, в основе которой 
лежит баланс экологии, экономики и энергети-

ки. Концептуальная модель такого подхода из-
ложена на рис. 2.

К проблемам реализации модели, изло-
женной на рис. 2, относятся следующие: доро-
гостоящие мероприятия по технологическому 
обеспечению глубокой переработки продукции 
и очистки компонентов окружающей среды; 
отсутствие замкнутых территориально-про-
мышленных комплексов, осуществляющих до-
бычу, переработку, потребление и вторичное ис-
пользование всех видов ресурсов, продукции и  
отходов. 

Таким образом, к основным принципам 
реализации организованного рециклинга ре-

Рис. 1. Использование твердых отходов в странах Евросоюза за период 1995–2021 гг. 

Таблица 1. Сравнительный анализ природно-сырьевой модели и модели организованного рециклинга 

Природно-сырьевая экономическая модель Экономическая модель организованного рециклинга
Действующая на данном историческом этапе мо-
дель ресурсной базы воспроизводства экономики. 
Экстенсивная добыча природных ресурсов фор-
мирует предпосылки к сокращению их запасов и, 
как следствие, сырьевому дефициту и экономиче-
ской стагнации. 
Концептуальная модель линейной экономики:

Сырье (ресурсы) → продукты → отходы…

Ресурсные циклы природно-сырьевой модели 
разорваны, кругооборот ресурсов отсутствует, что 
в пределе формирует предпосылки к их конечно-
сти. Возможные последствия линейной модели: 
экономический кризис, безработица, снижение 
уровня социального благополучия, ухудшение 
экологии, сокращение населения

Модель организованного рециклинга в парадигме перехода к цир-
кулярной экономике предполагает формирование новой сырьевой 
базы промышленным воспроизводством ресурсов. Формирование 
и развитие системы финансово-экономических стимулов позволит 
вовлечь в организованный рециклинг промышленные предприятия 
всех отраслей, бизнес-структуры. 
Концептуальная модель экономики замкнутого цикла:

Сырьеперв. (ресурсы) → продуктыперв. → отходыперв. →  
производство ресурсов → сырьевтор. (ресурсы) →  

продуктывтор. → отходывтор. → производство ресурсов…

Формируются замкнутый ресурсный и экономический циклы. Воз-
можные последствия: дополнительный доход предприятиям, но-
вые рабочие места, формирование новых рынков вторичного сы-
рья, улучшение качества окружающей среды, повышение уровня 
социального благополучия и устойчивости экономики

Захоронение на полигонах



246

GLOBAL SCIENTIFIC POTENTIAL№ 1(154) 2024
REGIONAL AND INDUSTRIAL ECONOMICS

сурсов в парадигме перехода на циркулярную 
модель экономики можно отнести следующие: 
осуществление комплексной переработки мате-
риально-сырьевых ресурсов, направленной на 
уменьшение количества отходов; вовлечение в 
производственный процесс вторичного сырья; 
использование наилучших доступных техно-
логий при переработке отходов; полный запрет 
на захоронение отходов, подлежащих утилиза-
ции и обезвреживанию; использование методов 
экономического и административного регули-
рования деятельности в области обращения с 

отходами, направленных на их уменьшение и 
ориентированных на вовлечение в циркуляр-
ный хозяйственный оборот; применение меха-
низмов частно-государственного партнерства 
при формировании отрасли организованного 
рециклинга; стимулирование внутриотраслевой 
конкуренции; территориально-отраслевой прин-
цип размещения объектов переработки отходов. 
Стратегия организованного рециклинга ресур-
сов позволит выйти за пределы экологических 
ограничений, обеспечив высокий уровень по-
тенциала долгосрочного экономического роста.
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Рис. 2. Концептуальная модель условий формирования стратегии организованного рециклинга
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Аннотация: Цель статьи – рассмотреть со-
стояние и перспективы развития садоводства в 
Саратовской области. Выделены задачи: пока-
зать структуру многолетних насаждений в Са-
ратовской области; перечислить основные пока-
затели развития садоводства; рассмотреть меры 
государственной поддержки и основные направ-
ления развития садоводства Саратовской обла-
сти. При разработке данной тематики научных 
исследований были применены методы эконо-
мического анализа, экономико-статистические 
методы установления силы взаимозависимо-
стей, трендов развития и экономико-математи-
ческие методы их моделирования, расчетно-кон-
структивный метод обоснования параметров 
перспективного состояния рынка яблок в сред-
несрочной перспективе. Достигнутые резуль-
таты: показано, что оказываемая государством 
поддержка поможет поддержать данную отрасль 
и обеспечить плодовой продукцией. 

Садоводство является одним из важных на-
правлений сельского хозяйства. Рацион пита-
ния современного человека зачастую состоит из 
высококалорийных и обработанных продуктов, 
потребление свежих фруктов и ягод становится 
особенно актуальным для поддержания здоро-
вья человека [1; 2]. По оценке Минсельхоза Рос-
сии, в 2022 году уровень самообеспеченности 
плодово-ягодными культурами составил 47 %.  
По итогам 2023 года уровень самообеспечен-
ности России фруктами и ягодами вырос на  
3–5 %, но это все равно ниже порогового зна-
чения Доктрины продовольственной безопас-

ности (не менее 60 %) [3]. Перед хозяйствами 
Саратовской области стоят задачи по увеличе-
нию уровня обеспеченности населения плодо-
вой продукцией и ускорению темпов импорто- 
замещения. 

В Саратовской области выращивают раз-
личные сорта яблок (Беркутовское, Мальт Бага-
евский, Пепин, Хани Крисп и другие), что обес- 
печивает наличие свежих фруктов до нового 
урожая. Лидерами по производству плодовой 
продукции в Саратовской области являются 
Хвалынский и Ртищевский районы. По состо-
янию на 1 января 2023 года в Саратовской об-
ласти площадь многолетних насаждений и 
виноградников в сельскохозяйственных органи-
зациях составляет 871,5 га. Структура площадей 
представлена в таблице 1.

В Саратовской области активно развивает-
ся закладка питомников плодовых насаждений. 
Структура площадей питомников по состоянию 
на 1 января 2023 года представлена в таблице 2.

В целях обеспечения продовольственной 
безопасности реализуется государственная про-
грамма Саратовской области «Развитие сельско-
го хозяйства и регулирование рынков сельскохо-
зяйственной продукции, сырья и продовольствия 
в Саратовской области» [4]. В рамках меропри-
ятий осуществляется субсидирование меропри-
ятий по закладке многолетних насаждений и 
раскорчевке старых садов организаций агропро-
мышленного комплекса. 

Сумма выделяемой субсидии на закладку 
и уход за многолетними насаждениями зависит 
от площади заложенных садов, применяемой 
схемы размещения саженцев и технологий воз-
делывания. Размер ставки субсидии на один гек-
тар определяется и устанавливается Министер-
ством сельского хозяйства Саратовской области. 
Так, размер ставки в 2021 году на закладку са-



248

GLOBAL SCIENTIFIC POTENTIAL№ 1(154) 2024
REGIONAL AND INDUSTRIAL ECONOMICS

дов интенсивного типа размещением от 800 до  
1250 саженцев на 1 га составил 100,0 тыс.  
руб./га, а в 2022 и 2023 годах – 250,0 тыс. руб./га. 

В последние годы государством активно 
поддерживается развитие отрасли садоводства, 
что отражается в поступательном увеличении 
объемов производства. Так, в Саратовской об-
ласти осуществляется адресная поддержка са-
доводческих хозяйств: на закладку и уход за 
многолетними насаждениями (включая сады 
интенсивного типа) в 2023 году из федерального 
бюджета выделено 406,7 млн руб. Начинающим 

аграриям оказывается методическая помощь 
специалистами Центра компетенций в сфере 
сельскохозяйственной кооперации и поддержки 
фермеров. Производство плодово-ягодной про-
дукции – капиталоемкий бизнес с долгими сро-
ками окупаемости – 5–7 лет. Использование мер 
государственной поддержки помогает сократить 
сроки окупаемости на 1,5–2,5 года. Так, согласно 
представленным отчетам сельскохозяйственны-
ми предприятиями Саратовской области, в 2022 
году валовой сбор яблок составил 17104 ц, что 
составляет 300 % к аналогичному показателю 

Таблица 1. Структура площадей многолетних насаждений и виноградников  
в сельскохозяйственных организациях Саратовской области 

Наименование показателя
Посажено 

в 2022 году 
новых насаж-

дений, га

Площадь насаждений на конец 2022 года, га

Всего

В том числе:

площадь 
насаждений 
в плодонося-
щем возрасте

площадь мо-
лодых садов, 
не вступив-

ших в период 
плодоношения

площадь 
старых, вы-
шедших из 

оборота садов

раскорчевано 
(возраст бо-
лее 30 лет)

Плодовые и ягодные много-
летние насаждения 12,9 871,5 209,1 204,9 457,5 17,5

Семечковые культуры (ябло-
ня, груша, айва) 7,9 683,5 179,0 107,5 397,0 5,0

Из них: яблони 7,0 670,2 179,0 94,2 397,0 5,0
Из семечковых культур: 
сады интенсивного типа 7,9 264,0 165,0 94,0 5,0 5,0

Косточковые культуры 
(абрикос, вишня, персики, 
нектарины, сливы, терн)

1,0 9,0 – 9,0 – –

Кустарниковые ягодные рас-
тения (малина, смородина) 1,5 6,0 0,1 5,9 – –

Прочие плодовые и ягодные 
многолетние насаждения, не 
включенные в другие груп-
пировки (черноплодная ря-
бина)

2,5 173,0 30,0 82,5 60,5 12,5

Таблица 2. Структура площадей питомников 

Наименование показателя Посажено в 2022 году  
новых насаждений, га

Площадь насаждений  
на конец 2022 года, га

Питомники плодовых и ягодных насаждений 21,4 43,0

В том числе: 

семечковые культуры 15,9 33,5
косточковые культуры 0,5 0,5
ягодные кустарниковые культуры – –
виноград – –
прочие 5,0 9,0
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2018 года – 5699 ц. В 2023 году плодово-ягод-
ной продукции собрано 750000 ц, что на 27,6 % 
выше показателя 2022 года [1]. 

В настоящее время в области намети-
лись следующие актуальные направления 
развития садоводства: субсидирование рас-
корчевки старых многолетних насаждений и 
закладка садов в местах их исторического рас-
положения; использование современных ме-
тодов и технологий обработки почв; увеличе-
ние доли площадей садов интенсивного типа; 

отход от классической схемы размещения  
саженцев.

Таким образом, оказываемая государством 
поддержка поможет производителям плодовой 
продукции увеличить количество выпускаемой 
продукции и обеспечить не только население об-
ласти, но и всех жителей Российской Федерации 
фруктами и ягодами. Кроме того, увеличение 
производства плодово-ягодной продукции соз-
дает новые рабочие места для жителей сельской 
местности. 
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Аннотация: Целью исследования является 
рассмотрение методик оценки социально-эко-
номического потенциала сельских территорий 
Нижегородской области. В работе предложена 
авторская трактовка понятия «сельские террито-
рии» с опорой на рассмотренные теоретические 
основы различных экспертов. 

Гипотеза исследования основана на выборе 
методов комплексной оценки развития муници-
пальных образований (сельских территорий) и 
определении необходимости данной оценки. В 
работе представлены результаты оценки соци-
ально-экономического развития муниципальных 
районов, муниципальных округов и городских 
округов Нижегородской области, рассмотрены 
результаты мониторинга и ранжирования муни-
ципальных районов, муниципальных округов и 
городских округов, доказана их необходимость.

В процессе исследования использовались 
абстрактно-логический метод, анализ, сравни-
тельное сопоставление, группировка, ранжиро-
вание и другие, следствием чего является обос- 
нованность полученных результатов. 

Развитие современной России – это прочное 
укрепление своих позиций в мировом экономи-
ческом пространстве. Все это возможно благо-
даря устойчивому развитию экономических 
систем всех уровней: национального, регио-
нального, муниципального, отраслевого.

Важнейшим ресурсом страны, роль которо-

го значительно возрастает в современной Рос-
сии, являются сельские территории [1]. Именно 
они обладают мощным экономическим, при-
родным, демографическим, экологическим и 
духовно-нравственным потенциалом. Устойчи-
вое развитие сельских территорий способствует 
решению одной из основополагающих страте-
гических целей государственной политики Рос-
сийской Федерации, они являются флагманом 
обеспечения продовольственной безопасности 
страны, повышения конкурентоспособности на-
ционального продовольственного рынка, агро-
промышленного комплекса и экономики страны 
в целом, улучшения благосостояния граждан, 
проживающих на территории страны. 

Для обеспечения стабильного развития 
сельских территорий, а также стабильного по-
вышения уровня жизни сельского населения и 
качества предоставляемых услуг были разрабо-
таны с 2015 по 2019 годы основные регламен-
тирующие документы: Стратегия устойчивого 
развития сельских территорий Российской Фе-
дерации на период до 2030 года и Программа 
комплексного развития сельских территорий на 
период 2020–2025 годов.

Согласно Государственной программе РФ 
«Комплексное развитие сельских территорий», 
сельскими территориями признаются террито-
рии, объединенные в границах муниципального 
образования, при этом сельскими населенными 
пунктами признаются городские поселения, му-
ниципальные округа, городские округа [2]. 

По мнению ряда авторов, сельскими терри-
ториями называется сложный механизм, включа-
ющий социальные, экономические, культурно- 
самобытные основы жизнедеятельности насе-
ления, определенные территориальными гра-
ницами вне урбанизированных пространств, 
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к которым относятся сельские поселения, со-
стоящие из сельских населенных пунктов с  
их социально-производственной инфраструкту-
рой, предприятиями, окружающим природным 
ландшафтом и соответствующими межселенны-
ми территориями [3–5].

Однако понятийно аппарат исследования 
процессов устойчивого развития сельских тер-
риторий несовершенен. Многие эксперты от-
мечают отсутствие унифицированных понятий 
«сельская территория» и «устойчивое развитие 
сельских территорий» [6–8], что вызывает не-
обходимость конкретизировать данные понятия 
при изучении спектра вопросов в настоящем ис-
следовании.

Обобщение теоретических основ по во-
просам терминологии определения «сельские 
территории» различными отечественными и 
зарубежными авторами позволило уточнить ав-
торское видение определения «сельские терри-
тории». По мнению автора, сельские террито- 
рии – это ресурсный ареал, включающий в себя 
социальные, экономические, экологические 
аспекты жизнедеятельности населения, прожи-
вающего вне городского поселения, объединен-
ные единым территориальным пространством 
под управлением муниципальных органов вла-
сти, в состав которых входят населенные пункты 
с соответствующей инфраструктурой, исполь-
зуемые для ведения экономической, производ-
ственной деятельности, основанной на сельском 
хозяйстве.

Предложенное определение дает возмож-
ность решения комплексных задач развития 
сельских территорий, которые включают в себя  
социально-экономическое развитие сельской 
территории и рассматривают ее как экологиче-
ский аспект, учитывающий специфику развития, 
ресурсный потенциал территориального разви-
тия, объединенные муниципальными органами 
власти. 

Сельские территории Нижегородской обла-
сти, как и любого региона, традиционно в про-
странственном плане устойчивы, слабо подвер-
жены территориальным трансформациям. По 
состоянию на 1 января 2023 года в состав Ниже-
городской области входят 13 городов областного 
значения (в том числе 1 закрытое администра-
тивно-территориальное образование Саров),  
334 сельсовета, 1 курортный поселок, 48 рабо-
чих поселков. 

Структура численности населения Ниже-
городской области делится на две категории: 
городское население (80 % от общего числа) 
и сельское население (20 % от общего числа)  
(таблица 1).

Муниципальные образования Нижегород-
ской области отличается плотностью населения. 
37 округов области имеют плотность населе-
ния менее 20 чел./км2, 9 округов имеют плот-
ность населения от 20 до 80 чел./км2, и только 
5 округов имеют плотность населения более  
80 чел./км2 (таблица 2).

В 2006 году для комплексной оценки раз-
вития муниципальных образований, а также для 
определения стратегических направлений их 
развития Правительством Нижегородской об-
ласти утверждена методика оценки развития му-
ниципальных районов, муниципальных округов 
и городских округов Нижегородской области [9]. 

В соответствии с методикой по каждому 
муниципальному образованию (району, муни-
ципальному и городскому округу) Нижегород-
ской области рассчитывается интегральный 
показатель, позволяющий выявить слабые и 
сильные стороны их развития по конкретным 
направлениям. Кроме этого, согласно мето-
дике оценки, как в целом по области, так и по 
группам территорий проводится: ранжирова-
ние муниципальных районов, муниципальных 
округов и городских округов области по бло-
кам индикаторов; ранжирование территорий 

Таблица 1. Численность постоянного населения Нижегородской области 

Показатели
Численность населения 

2018 2019 2020 2021 2022
Все население 3234752 3214623 3119115 3108918 3081817
Городское население 2572539 2557706 2493089 2485263 2465535
Сельское население 662213 656917 626026 623655 616282
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по общему интегральному показателю; оценка 
уровня социально-экономического развития  
территорий. 

В соответствии с методикой оценки в  
2022 году проведена оценка уровня социально-
экономического развития территорий по обще-
му интегральному показателю в муниципаль-
ных образованиях области (рис. 1).

В целях объективного анализа социально-
экономического развития муниципальных об-
разований территория Нижегородской области 
разделена на 5 групп, исходя из численности 
проживающего населения: 1 группа – свыше  
70 тыс. чел.; 2 группа – от 25 до 70 тыс. чел.;  
3 группа – от 18 до 25 тыс. чел.; 4 группа – от 12 
до 18 тыс. чел.; 5 группа – до 12 тыс. чел.

Для детального анализа социально-эко-
номического развития сельский территорий 
Нижегородской области рассмотрим группу 
муниципальных образований с численностью 
населения менее 12 тыс. чел. По рейтинговой 
оценке, согласно предложенной группировке, 

по общему интегральному показателю Княги-
нинский муниципальный округ характеризуется 
средним уровнем развития и занимает 20 место 
из 52 муниципальных образований. По показа-
телям, характеризующим уровень жизни насе-
ления, он занимает 30 место, а по показателям, 
характеризующим наращивание налогового по-
тенциала, – 15 место.

В группе округов с численностью населения 
менее 12 тыс. чел. в 2022 году Княгининский му-
ниципальный округ находится на 1 месте по об-
щему интегральному показателю, также 1 место 
занимает по индикаторам, характеризующим на-
ращивание налогового потенциала, и 3 место по 
индикаторам, характеризующим уровень жизни. 

Для оценки уровня социально-экономиче-
ского развития муниципальных образований 
осуществляется мониторинг эффективности  
деятельности органов местного самоуправления 
муниципальных образований Нижегородской 
области. Ежегодный мониторинг осуществля-
ется Правительством Нижегородской области в 

Таблица 2. Группировка городских и муниципальных округов  
Нижегородской области по плотности населения, 2022 год

Плотность насе-
ления, чел./км2 Городские и муниципальные округа

До 20

Воротынский, Володарский, Городецкий, Навашинский, г. Первомайск, г. Шахунья, Семеновский, 
Сокольский, Большемурашкинский, Бутурлинский, Вадский, Варнавинский, Вачский, Ветлужский, 
Вознесенский, Воскресенский, Гагинский, Дальнеконстантиновский, Дивеевский, Княгининский, 
Ковернинский, Краснобаковский, Краснооктябрьский, Лукояновский, Лысковский, Перевозский, 
Пильнинский, Починковский, Сеченовский, Сергачский, Сосновский, Спасский, Тонкинский, Тон-
шаевский, Уренский, Шарангский, Шатковский

21–80 Арзамасский, Ардатовский, Балахнинский, Богородский, Большеболдинский, г. Бор, г. Выкса, г. Ку-
лебаки, г. Чкаловск

Более 81 г. Арзамас, г. Дзержинск, Кстовский, г. Нижний Новгород, Павловский

Рис. 1. Количество территорий по уровню социально-экономического развития
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соответствии с нормативными правовыми акта-
ми [10–12].

На основании полученных результатов 
определяются муниципальные образования, 
нуждающиеся в преимущественном внимании 
органов власти, способствующие формирова-
нию стратегических направлений по повыше-
нию эффективности работы органов власти, а 

также выявлению имеющихся ресурсов для по-
вышения благосостояния, качества жизни и объ-
ема предоставляемых населению услуг.

Кроме комплексного анализа всех основ-
ных сфер деятельности муниципальных об-
разований, в общем мониторинге участвует и 
показатель удовлетворенности населения дея-
тельностью органов местного самоуправления 

Таблица 3. Ранжирование муниципальных округов Нижегородской области

Район

Рейтинг по индикаторам,  
характеризующим наращивание 

налогового потенциала
Рейтинг по индикаторам, харак-

теризующим уровень жизни
Общий интегральный  

показатель

2018 2019 2020 2021 2022 2018 2019 2020 2021 2022 2018 2019 2020 2021 2022
Княгининский 6 8 4 1 1 1 7 1 3 3 3 7 3 1 1
Б.Болдинский 14 12 7 9 3 12 12 4 9 2 14 13 6 9 2
Б.Мурашкин- 
ский 1 3 3 2 2 2 5 3 7 6 1 3 4 3 3

Гагинский 12 10 9 7 4 14 10 7 8 7 13 11 9 8 4
Варнавинский 13 14 8 8 7 5 2 5 2 1 11 14 7 5 5
Краснооктябрь-
ский 8 11 2 3 9 7 13 2 1 4 8 12 2 2 6

Спасский 10 9 5 4 8 10 9 8 4 5 10 9 5 4 7
Тонкинский 11 7 6 5 5 13 11 9 6 9 12 8 8 7 8
Шарангский 4 2 1 6 6 3 4 6 5 8 4 2 1 6 9

Рис. 2. Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления  
городского округа (муниципального района), % от числа опрошенных
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городского (муниципального) округа. На рис. 3  
представлены результаты удовлетворенности 
населения деятельностью органов местного 
самоуправления городского (муниципального) 
округа в группе районов с численностью насе-
ления менее 12 тыс. чел.

Рис. 3 показывает, что в муниципальных об-
разованиях, таких как Большемурашкинский, 
Княгининский, Краснооктябрьский, Шаранг-
ский муниципальные округа, степень удовлет-
воренности населения деятельностью органов 
местного самоуправления выше среднеобласт-
ного значения.

Исходя из проведенного исследования, на-

прашивается вывод, что в современной прак-
тике при оценке экономического и социального 
потенциала сельских территорий нет единого, 
универсального подхода, универсальных пока-
зателей и индикаторов, обеспечивающих ком-
плексный анализ социально-экономического 
развития сельских территорий. Поэтому для 
комплексного анализа необходимо учитывать 
все факторы развития сельских территорий, как 
внутренней, так и внешней среды, учитывать 
специфику, цели, перспективы социально-эко-
номического развития территории, это поможет 
выявить слабые стороны развития и скорректи-
ровать стратегические цели и задачи.  
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ВНЕДРЕНИЯ 
ПЫЛЕУЛОВИТЕЛЬНОГО АППАРАТА  

НА НЕФТЕХИМИЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЯХ

Ключевые слова: экономическая оценка; 
дисконтирование денежных потоков; индекс до-
ходности; пылеуловительный аппарат.

Аннотация: В данной статье рассматрива-
ется проблема внедрения инновационного аппа-
рата на промышленном нефтехимическом пред-
приятии. Целью работы является экономическая 
оценка интеграции пылеуловительного аппарата 
в технологическую линию предприятия по полу-
чению олефинов. Проведен расчет себестоимо-
сти аппарата в зависимости от толщины стенок, 
дисконтированных денежных потоков и индек-
са доходности. Получено, что проект является 
экономически рентабельным при условии, что 
денежные потоки CF от его применения будут 
составлять более 1250 тыс. руб.

Внедрение нового инновационного обо-
рудования на предприятиях является актуаль-
ной задачей. Для эффективной и рентабельной 
работы предприятий нужно учитывать тех- 
нико-экономические факторы устройств и аппа-
ратов, которые внедряются в рабочий процесс. 
Проблема модернизации технологических про-
цессов и поиск экономически выгодных обору-
дований является актуальной проблемой всех 
предприятий и организаций. Так как внедрение 
нового оборудования может быть дорогим, сле-
дует учитывать все преимущества и недостатки 
аппаратов и выявить наиболее эффективный, 
менее энергозатратный и более экономически 
выгодный продукт. При внедрении инновацион-
ных аппаратов в рабочий процесс есть риск, что 
оборудование или технологии могут оказать от-
рицательное воздействие, проявить минималь-
ную эффективность и не покрыть затраченные 

средства. В связи с этим требуется найти эконо-
мически выгодное применение инновационного 
оборудования. Дополнительно возникает вопрос 
выбора между дорогим и высокоэффективным 
устройством или более дешевым и уступающим 
ему в эффективности.

В разных научных работах отражается при-
менение технико-экономических методов. В ста-
тье [1] рассматривается внедрение аддитивных 
технологий в судостроительную отрасль. На 
основе научно-методической базы проанализи-
рованы запуски использования аддитивных тех-
нологий, приведено экономическое обоснование 
эффективности их внедрения. При этом появля-
ется возможность снижения цены на детали в 
1,5–2 раза, увеличения производительности и 
эффективной работы отрасли. В других науч-
ных работах наблюдается внедрение прототипа 
устройства, используемого на основе солнеч-
ной тепловой энергии, для устранения вирусов 
[2]. Таким образом, экономическая оценка вне-
дрения нового оборудования является важной  
задачей.

При работе реакторов с псевдоожиженным 
слоем для предотвращения уноса катализа-
тора  на выходе из него устанавливаются, как 
правило, циклоны. Высокие потери давления в 
них и быстрый эрозионный износ катализатора 
(вследствие чего он измельчается и превращает-
ся в пыль) и стенок аппарата являются одними 
из главных недостатков циклонов. Авторами ра-
боты предлагается заменить их пылеуловитель-
ным аппаратом (ПА) [3].

Целью работы является экономическая 
оценка интеграции пылеуловительного аппарата 
в технологическую линию предприятия по по-
лучению олефинов.

На основе ранее созданной параметриче-
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ской CAD-модели ПА рассчитывалась масса ап-
парата m (кг) в зависимости от задаваемой тол-
щины стенок (табл. 1). Стоимость ПА C (тыс. 
руб.) оценивалась по формуле (1):

C = mCm,
   

где Cm – стоимость 1 кг стали, тыс. руб., состав-
ляющая 0,2 тыс. руб.

Таблица 1. Стоимость ПА в зависимости от толщины стенок

№ δ, мм m, кг С, тыс. руб.
1 2 3620 2724
2 2,5 4526 2905
3 3 5431 3086
4 3,5 6337 3267
5 4 7243 3448

Рис. 1. Зависимость дисконтированных денежных потоков от срока эксплуатации  
ПА при различных значениях CF, тыс. руб.: 1–1250; 2–2500; 3–3750

Рис. 2. Зависимость индекса доходности от денежных потоков  
при различных значениях толщины стенок ПА δ, мм 

(1)
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При оценке экономических параметров 
учитывались такие методы, как расчет дискон-
тированных денежных потоков DCF и индекса 
доходности PI [4]. В ходе проведения расчетов 
финансовые денежные потоки были приня-
ты: CF1 = 1250 тыс. руб., CF2 = 2500 тыс. руб.,  
CF3 = 3750 тыс. руб.

В ходе расчетов было получено, что сто-
имость пылеуловительного аппарата изменя-
ется от 2724 до 3448 тыс. руб. при увеличении 
толщины стенок от 2 до 4 мм. При этом ме-
таллоемкость аппарата повышается от 3620 до  
7243 кг (табл. 1).

При внедрении ПА в технологическую ли-
нию предприятия при условии, что денежные 
потоки CF составляют 1250–3750 тыс. руб., 
дисконтированные денежные потоки будут со-
ставлять от 6041 до 18125 тыс. руб. за 10-летний 
срок эксплуатации. При этом получено, что при 

CF, равном 1250, 2500 и 3750 тыс. руб., дискон-
тированные денежные потоки DCF составляют 
1077–6041, 2155–12083 и 3232–18125 тыс. руб. 
соответственно при эксплуатации ПА от 1 до  
10 лет (рис. 1).

Расчет индекса доходности PI показал, что 
проект является рентабельным с экономиче-
ской точки зрения при любой толщине стенок 
ПА, т.к. PI > 1. Индекс доходности изменяется в 
диапазоне 2,2–1,8 (CF = 1250 тыс. руб.), 4,4–3,5  
(CF = 2500 тыс. руб.) и 6,6–5,3 (CF = 3750 тыс. 
руб.) при увеличении толщины стенок от 2 до  
4 мм (рис. 2).

Таким образом, проект по внедрению пыле-
уловительного аппарата для улавливания частиц 
катализатора на нефтехимических предприяти-
ях является экономически выгодным при усло-
вии, что денежные потоки CF от его применения 
будут составлять более 1250 тыс. руб. 
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Аннотация: Цель исследования состоит в 
том, чтобы показать влияние бюджетных рисков 
на процесс реализации бюджетной политики. 
Задачи исследования: рассмотреть методы и ин-
струменты управления бюджетными рисками, 
рассмотреть меры по формированию нового ме-
ханизма управления бюджетными рисками. Ги-
потеза исследования проявляется в том, чтобы 
показать, что эффективная бюджетная политика 
выполняет важнейшую системную функцию го-
сударства, реализуясь как системная основа пре-
одоления бюджетных рисков. В исследовании 
использовались такие научные методы исследо-
вания, как абстрактно-логический и системно- 
функциональный. Результатом исследования 
явилось обоснование того, что бюджетная по-
литика только тогда получает завершающее свое 
оформление, когда в ее структуре окончательно 
выстраивается системная концепция преодоле-
ния бюджетных рисков. 

Проблема бюджетных рисков остается ак-
туальной, особенно в условиях нестабильной 
общемировой финансовой ситуации, когда го-
сударственные финансы могут столкнуться с  
серьезной разбалансированностью бюджетной 
системы. Риски и ожидание рисков отрицатель-
но сказываются на составлении планов в процес-
се функционирования экономики. К тому же это 
связано и с высокими затратами (предусмотрено 
замораживание финансовых ресурсов) или рас-
ходованием запасов для покрытия дополнитель-
ных расходов, связанных с возможными поте-

рями (прямые потери для экономики). Поэтому 
для эффективного развития экономики нужна 
бюджетная политика, направленная на защиту 
экономики от бюджетных рисков или на преодо-
ление рисковых последствий [1]. Проведение 
эффективной макроэкономической политики 
всегда предполагает необходимость управления 
бюджетными рисками, что включает: рефор-
му управления государственными финансами; 
структурную реформу; сокращение бюджетного 
дефицита; сокращение государственного долга. 

Для управления бюджетными рисками пре-
жде всего используют активную политику по 
управлению государственным долгом, для этого 
в ряде стран используют инструменты свопов, 
снижающие влияние валютных рисков, рисков 
процентных ставок; страхование, смягчающее 
воздействие шоков на валютные счета и защи-
щающее от колебаний цен; нередко использует-
ся и разделение (в разных формах) рисков путем 
предоставления частичных гарантий, что сти-
мулирует применение оценки кредитоспособ-
ности заемщиков (они несут до 15–20 % убыт-
ков при любом дефолте). При любом варианте 
распределения рисков важно, чтобы их призна-
вали и несли ответственность те экономиче-
ские агенты, которые могут ими эффективно  
управлять [2].

Данные, полученные Минэкономразвития 
и экспертами Института экономики РАН, по-
казали, что на фоне введения антироссийских 
санкций промышленному производству России 
не удается показать положительную динамику: 
спад в 2023 году составил 0,9 % относительно 
2022 года. Также просела добыча полезных ис-
копаемых и обрабатывающих производств на 1 
и 0,6 % соответственно [4]. Это наложило опре-
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деленный отпечаток на систему формирования 
цен на товары и продукцию промышленного 
производства, что, в свою очередь, привело к 
увеличению финансовых рисков для опреде-
ленных предприятий [5]. Огромное влияние на 
производство оказывает рост инфляции. Инфля-
ция в стране за 2023 год составила 7,42 % после 
11,94 % в 2022 году, 8,39 % в 2021 году, 4,9 % в 
2020 году и 3,0 % в 2019 году. Для возвращения 
инфляции к цели в 2024 году и ее дальнейшей 
стабилизации вблизи 4 % Банк России прибег-
нул к увеличению ключевой ставки с 10,6 % в 
2022 году до 16 % в 2023 году [3]. Ее увеличение 
ухудшает инвестиционный климат в стране, под 
ее влиянием возникают макроэкономические и 
микроэкономические риски, которые приводят 
к повышению курса российской валюты, росту 
стоимости кредитных ресурсов, снижению до-
ходов от экспорта и временному ухудшению 
конкурентных позиций предприятий-экспорте-
ров. Все это негативно сказывается на развитии 
экономики, а также усиливает социальную на-
пряженность [5]. 

Для избежания бюджетных рисков чаще 
применяются реактивные меры (адаптация бюд-
жета к рискам: резервирование и нормативное 
ограничение бюджетных параметров), чем пре-
вентивные (избежание риска путем запрета на 
проведение операций с бюджетными средства-
ми), что является основной проблемой неустой-
чивости бюджета. Поэтому перед органами госу-

дарственной власти стоит задача формирования 
и применения упреждающих, эффективных ин-
струментов и методов управления бюджетными 
рисками (таблица 1) [2].

По мнению С.В. Зенченко, А.Г. Зайцева, 
Я.Ю. Радюковой, бюджетными рисками необ-
ходимо управлять, учитывая российскую спец-
ифику. По мнению этих авторов, на сегодняш-
ний день органами государственной власти 
не уделяется должного внимания взаимосвязи 
между причинами возникновения рисков и дей-
ственными мерами по их минимизации и умень-
шению их воздействия. Впоследствии это мо-
жет негативно сказаться на экономике страны в 
целом [2]. 

В условиях современных вызовов стоит 
острая необходимость выработки действенных 
мер по созданию эффективного способа управ-
ления бюджетными рисками. Необходимо раз-
работать детальный алгоритм по минимизации 
бюджетных рисков [2]. 

Исходя из вышеизложенного, можно от-
метить, что минимизация бюджетных рисков 
требует выстраивания четкого алгоритма их 
преодоления. Поэтому алгоритм снижения бюд-
жетных рисков должен быть системным и спла-
нированным. Первостепенное внимание систе-
мы управления рисками должно быть отведено 
выбору эффективных мер, предупреждающих 
или минимизирующих влияние рисков на дви-
жение финансовых ресурсов. Поэтому необхо-

Таблица 1. Методы и инструменты управления бюджетными рисками [2]

Подходы Методы Инструменты

Прямые элементы управле-
ния и лимиты ограничения

Ограничение правительственных 
органов, подверженных определен-
ному эндогенному риску

Ограничения на гарантии, соблюдение фискаль-
ных правил, контроль банковского кредитования, 
установление нормативов

Регламенты, стимулы, меры 
регулирования в зависимо-
сти от риска

Регулирование рисков

Регулирование рисков финансового сектора, уста-
новление целевых показателей эффективности, 
оценка соотношения цены и качества, взимание 
комиссии с государственных кредитных гарантий, 
связанных с рисками 

Механизмы управления ри-
сками (в том числе страхо-
вание) 

Снижение уровня риска
Перестрахование или секъюритизирование порт-
феля кредитных гарантий, хеджирование цен на 
сырьевые товары

Резервирование финансо-
вых активов Предусмотрение бюджетных рисков

Прямое списание планируемых затрат на расходы 
по условным обязательствам для определенных 
рисков, формирование страховых фондов для за-
щиты от рисков финансового кризиса, выделение 
фактического или условного фонда на покрытие 
затрат по гарантийному обслуживанию, создание 
резервного фонда для минимизации последствий 
в случае резкого скачка цен на сырье
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дим выбор результативных инструментов и мер 
снижения подверженности рискам. Только пре-
одоление бюджетных рисков позволит говорить 
об эффективной бюджетной политике, придавая 

целостность социально-экономической системе 
России, оберегая от разрушительных воздей-
ствий ее внутренние и внешние связи и взаимо-
действия. 
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Аннотация: Цель статьи – проанализиро-
вать ряд моделей оценки эффективности вну-
трифирменного обучения персонала. Задачи 
исследования: охарактеризовать модели оценки 
эффективности внутрифирменного обучения, 
рассмотреть особенности их применения на 
практике. Гипотеза исследования: разнообразие 
моделей оценки эффективности внутрифирмен-
ного обучения предоставляет организациям вы-
бор в поисках оптимальных решений в области 
управления профессиональным развитием пер-
сонала. 

Методы исследования: анализ и синтез, 
индукция и дедукция, системный анализ, тео-
ретический обзор научных источников по теме 
исследования. В результате исследования выяв-
лено, что вариативность выбора моделей оцен-
ки эффективности внутрифирменного обучения 
работников позволяет организациям находить 
оптимальные решения в вопросах управления 
профессиональным развитием персонала. 

Цифровая трансформация в области управ-
ления персоналом затрагивает все его функ- 
циональные подсистемы, в том числе и процесс 
обучения [1].

В настоящее время обучение персонала на 
рабочих местах становится одной из важнейших 
задач в сфере управления персоналом, при этом 
проблемам оценки эффективности систем вну-
трифирменного обучения уделяется еще недо-
статочно внимания. В теоретических источниках 
обучение рассматривается в качестве основного 

фактора формирования конкурентных преиму-
ществ предприятия, а для обучающейся органи-
зации свойственно вовлечение всех категорий 
работников в процесс совершенствования про-
фессионального опыта и знаний, который может 
быть использован в достижении стратегических 
целей и задач. При этом следует отметить, что 
сформированные знания должны работать на 
благо организации, поэтому ими необходимо 
управлять и правильно их оценивать. Основная 
отличительная черта обучающейся организации 
заключается в поиске руководителем возмож-
ностей для наиболее полной реализации работ-
никами потенциальных возможностей, развития 
их способностей. Система внутрифирменного 
обучения работников и результаты ее эффектив-
ности становятся определяющими факторами в 
процессе выработки управленческих решений, 
формирования кадрового резерва, делегирова-
ния полномочий, ротации работников на но-
вые должности. Обучение и профессиональное 
развитие персонала являются длительным и 
сложным процессом, эффективность которо-
го зависит от качества используемых методик 
и моделей, поскольку кардинальное изменение 
требований к работникам в последние годы об-
условлено высокой технологичностью и науко-
емкостью производства, а также приоритетом 
вопросов качества выпускаемой продукции.

Долгие годы формировались новые и совер-
шенствовались существующие модели оценки 
эффективности обучения, которые, безусловно, 
обладают определенным набором характери-
стик. Разнообразие представленных моделей 
дает организациям выбор в поиске оптимально-
го варианта их использования с учетом стратеги-
ческих целей и задач [2]. 

В настоящее время существует несколько 
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положительно зарекомендовавших себя моде-
лей оценки эффективности обучения персонала. 
Рассмотрим их подробнее.

1. Целевой подход Тайлера.
Данная модель предполагает, что основной 

ошибкой в обучении работников является плохо 
обозначенная цель. По мнению автора модели, 
успех в достижении эффективности обучения 
состоит в следующем: 

– четкая и корректная постановка целей и 
задач обучения; 

– конкретизация целей и задач обучения в 
определениях поведения персонала; 

– условия достижения целей, исходя из 
сложившихся ситуаций; 

– определение методов оценки обучаю-
щих программ; 

– сбор информации об эффективности 
обучения путем сопоставления фактических 
результатов с намеченными; в случае несовпа-
дения полученных данных с намеченными целя-
ми проводится корректировка обучающих про-
грамм и цикл повторяется.

2. Модель Стаффлбима. 
В данной модели контекстная оценка под-

разумевает детализацию вопросов: что следует 
сделать, какие цели обучения следует поставить, 
какие потребности будут являться приоритетны-
ми в процессе обучения. Оценка усилий пред-
ставляет собой выбор ресурсов и инструмен-
тария обучения, а также выбор максимально 
простых способов удовлетворения потребности 
в обучении; оценка прогресса является процес-
сом подведения промежуточных результатов; 
оценка результатов – это определение того, были 
ли достигнуты цели обучения в полном объеме, 
оказалось ли обучение эффективным. 

Модель Стаффлбима позволяет оценить 
полностью всю систему обучения от постанов-
ки целей до полученных результатов, но не по-
зволяет определить экономический эффект от 
обучения персонала.

3. Модель Берда CIRO. 
Модель Берда CIRO похожа на модель 

Стаффлбима с поправкой на оценку не самого 
процесса обучения, а слушателей, их реакции 
на обучающий процесс. Этапами данной модели 
являются:

– C (contentevaluation) – оценка сущности 
обучения, предполагающая постановку целей и 
задач, а также определение компетенций, кото-
рые необходимо освоить в процессе; 

– I (input evaluation) – оценка входов под-
разумевает определение того, как будут обучать-
ся слушатели и какие ресурсы, методы и виды 
обучения для этого понадобятся, а также какие 
критерии и показатели оценки эффективности 
будут использоваться;

– R (reaction evaluation) – этап оценки ре-
акции на обучение позволяет изучить мнение 
обучающихся об образовательном процессе, ка-
кие затруднения возникли, что было непонятно, 
доступно ли излагался материал;

– О (outcomeevaluation) – оценка получен-
ных результатов, определение того, были ли до-
стигнуты цели обучения, подведение итогов.

Преимуществом данной модели является 
то, что в ней уделяется внимание самим обуча-
ющимся, их восприятию, что в конечном итоге 
влияет на эффективность обучения.

4. Таксономия Блума. 
Сущность таксономии заключается в том, 

что образовательный процесс можно разбить 
на несколько этапов от простого к сложному и 
представить их в виде пирамиды. Обучение счи-
тается успешным, когда материал усвоен на всех 
этапах таксономии. Важно, что каждый следую-
щий уровень сложнее предыдущего. Таксономия 
Блума нужна в первую очередь для написания 
целей как в целом обучения, так и каждого за-
нятия. Такие примеры применения таксономии 
Блума успешно существуют в корпоративном 
сегменте. В зависимости от целей обучения под-
бираются подходящие инструменты для опреде-
ления результатов образовательных программ. 
Представим краткую характеристику каждого 
уровня пирамиды.

В основании пирамиды лежит процесс за-
поминания и воспроизведения материала. На 
данном этапе важно запомнить основные терми-
ны, понятия и закономерности. Иными словами, 
нужно запомнить раннее изученный материал. 
Основным способом проверки служит тестиро-
вание уровня знаний.

На этапе понимания происходит усвоение 
сущности полученного материала, развиваются 
умения его интерпретировать, объяснять и обоб-
щать, а также способность сопоставлять ин-
формацию, полученную из разных источников. 
Основным способом проверки служит устный 
опрос. Обучающимся предлагается изложить 
материал своими словами, привести примеры, 
аналогии.

На следующем этапе обучающийся должен 



264

GLOBAL SCIENTIFIC POTENTIAL№ 1(154) 2024
MANAGEMENT

продемонстрировать умение применять новые 
знания на практике, например: сварщик должен 
продемонстрировать умение пользоваться сва-
рочным аппаратом и применять различные виды 
сварки, токарь – умение вытачивать детали и т.д.

Этап анализа посвящен изучению и пони-
манию структуры материала, умению разделять 
его на взаимосвязанные части. Это означает спо-
собность разбивать информацию на ключевые 
элементы, чтобы лучше понимать ее структуру.

Синтез необходим для распознавания логи-
ческих ошибок в суждениях, различения фактов 
и предположений, оценки релевантности дан-

ных. Как правило, синтез происходит в случае, 
когда обучающийся способен использовать все 
предыдущие уровни таксономии Блума для соз-
дания нового метода работы.

Завершающим этапом пирамиды является 
оценка, представляющая собой способность вы-
рабатывать новые решения, оценивать качество 
полученного материала. 

Итак, мы дали краткую характеристику не-
которым моделям оценки эффективности вну-
трифирменного обучения, которые могут успеш-
но применяться в практике работы современных 
организаций. 
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Аннотация: В представленной статье ис-
следуется значение деловой этики, оказываю-
щей прямое воздействие на количественные и 
качественные показатели коммуникации внутри 
трудового коллектива. Нельзя отрицать тот факт, 
что иерархичность связи и форма коммуника-
ции воздействуют на производственные показа-
тели, а также на формирование благоприятной 
корпоративной культуры. Из этого следует, что 
каждому из управленческих звеньев следует 
придерживаться деловой этики, которая, соот-
ветственно, установлена для каждой организа-
ции и ее характера деятельности. Деловая этика 
функционирует неотрывно от прикладной обла-
сти знаний культуры коммуникации и делового 
этикета, что, в свою очередь, позволяет сфор-
мировать соответствующую коммуникативную 
модель в рамках производственно-трудовых от-
ношений, которая будет основываться на офи-
циально или формально принятых и установ-
ленных моральных ценностях, приоритетах и 
принципах взаимодействия между сотрудника-
ми организации.

Целью данной статьи является определение 
единых базовых критериев деловой этики, ко-
торые благоприятно скажутся на внутренней и 
внешней коммуникации трудового коллектива, 
а также на производственных показателях для 
отличных друг от друга организаций. Задачи 
исследования: дать определение деловой этике 
и выделить ее основные элементы, определить 
виды деловой этики, сравнить понятия «деловая 
этика» и «деловой этикет», определить причины 
необходимости формирования деловой этики 
и подтвердить выдвинутую гипотезу, согласно 

которой деловая этика – это важная составля-
ющая эффективного общения, сотрудничества 
и успеха организации. Авторы приходят к вы-
воду, что деловая этика не только способствует 
успешному общению, но и способна сгладить  
конфликты. 

Современный менеджмент не только раз-
вивает мысль о грамотном и эффективном 
распределении кадровых ресурсов внутри ор-
ганизации, но и акцентирует внимание на не-
обходимости определения роли деловой этики 
и коммуникации для корпоративной культуры 
и взаимодействия внутри трудового коллектива. 
Корпоративная коммуникация, которая являет-
ся составной частью корпоративной культу- 
ры, – это способ взаимодействия и передачи ин-
формации внутренней и внешней аудитории, а 
для ведения коммуникации необходимо следо-
вать правилам деловой этики [8]. С наступле-
нием постиндустриальной эпохи для общества 
актуализируется вопрос о пересмотре производ-
ственно-трудовых отношений, который может 
быть определен прикладной областью знаний 
деловой этики. 

Деловая этика – совокупность мероприятий 
и принятых организацией форм внутренней и 
внешней коммуникации, которые направлены 
на поддержание установленных ранее этико- 
моральных принципов взаимодействия сотруд-
ников на всех этапах трудового процесса. Дело-
вая этика в значительной степени способствует 
проведению нравственно-этической оценки ор-
ганизации, которая зачастую проводится в со-
циальных группах между индивидами и в сред-
ствах массовой информации [3].

Стоит отметить отдельно, что деловая эти-
ка, или же этика бизнеса, является прикладной 
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областью знаний, возникшей на стыке сразу не-
скольких гуманитарно-экономических дисци-
плин. К первой из них относится наука менедж- 
мента, которая напрямую регулирует стиль и 
формы управления организацией, а также ответ-
ственна за трудовую коммуникацию кадровых 
ресурсов. Вторая из дисциплин – экономика, 
определяющая в данных условиях выгоду функ-
ционирования конкретной организации, ее вну-
тренние рыночные преимущества и недостатки 
[5]. К третьей дисциплине относится психоло-
гия, которая учитывает индивидуальные психо-
эмоциональные аспекты взаимодействия и ком-
муникации в рамках производственно-трудовых 
отношений для каждого их члена, которые мо-
гут оказывать влияние на результативность и 
общую эффективность организации. Четвертой 
и заключительной дисциплиной является теория 
морали, определяющая актуальные формальные 
нормы, принципы и морали, представляющие 
интерес для сотрудников организации. Данная 
система отображена на рис. 1.

Деловая этика формализирует и контроли-
рует целые группы компонентов и отдельные 
элементы, основные из которых представлены 
на рис. 2.

Стоит обозначить, что сотрудники или це-
лые организации, не следующие деловой этике, 
являются дестабилизирующим элементом для 
целостной системы управления и экономиче-
ского взаимодействия [6]. Говоря об основных 
функциях деловой культуры, можно выделить 
следующие: 

• корректирующая;

• контролирующая;
• предписывающая;
• коммуникативная;
• информационная;
• транслирующая.
Деловую этику можно разделить на три 

вида. 
1. Корпоративная. Указанный вид деловой 

этики регулирует базис, на котором основывает-
ся конкретная организация, и способствует фор-
мированию целей, миссий, задач коммуникатив-
ной деятельности.

2. Профессиональная. Данная деловая эти-
ка регламентирует нормы для каждого отдель-
но взятого рода деятельности, профессии. Так, 
например, в медицинской сфере считается не-
этичным передавать и разглашать информацию 
о заболеваниях конкретного пациента третьим 
лицам. 

3. Личностная. Личностная деловая этика 
включает в себя нормы и морали для каждо-
го отдельного индивида, функционирующего в 
рамках соответствующей социальной группы. 
Подобные нормы, прежде всего, основаны на 
индивидуальных ценностях и приоритетах [10]. 

В современных организациях нередко про-
исходит подмена деловой этики на понятие 
делового этикета, из чего складывается необ-
ходимость четкого разграничения данных двух 
терминов.

Прежде всего, деловой этикет – это совокуп-
ность формально или официально установлен-
ных норм, которые регламентируют форму по-
веденческих процессов, происходящих внутри 

Рис. 1. Составная система деловой этики
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конкретной организации. В таблице 1 приведе-
ны основные отличия деловой этики от делового 
этикета по конкретным критериям.

Для формирования благоприятной и эффек-
тивной деловой этики важно придерживаться 
нескольких основных принципов. Во-первых, 
это принцип справедливости, согласно которо-
му нормы, инструменты и механизмы взаимо-
действия должны быть выбраны только после 
подробного анализа каждой ситуативной моде-
ли. Важно отметить, что указанные элементы 
также подбираются в индивидуальном порядке 
под каждую из выделенных ранее моделей [2].

Во-вторых, деловая этика должна придер-
живаться принципа единства. Другими слова-
ми, внутри конкретной организации все члены 
производственно-трудового коллектива должны 
следовать установленной деловой этике. Прин-
цип единства не подразумевает исключений. 

В-третьих, деловая этика включает в себя 
принцип результативности. Таким образом, все 
принятые нормы, условные морали, определен-
ные ценности и миссия организации должны 
основываться на конкретных целях, а следова-
ние им должно привести к определенным ранее 

ожидаемым результатам. 
Деловая этика в большей степени основыва-

ется на деловой коммуникации и оказывает не-
посредственное воздействие на корпоративную 
культуру, так как задает формат и пути коммуни-
кации между сотрудниками. Говоря о коммуни-
кации в рамках деловой этики, можно отметить 
следующие формы, регулирующиеся ею: 

• вербальная;
• невербальная;
• формальная;
• неформальная;
• устная;
• письменная.
Таким образом, можно сделать вывод, что 

деловая этика формализует взаимодействие вну-
три организации не только во время производ-
ственно-трудового процесса, но и за рамками 
официального взаимодействия сотрудников. В 
равной степени деловая этика неотъемлемо свя-
зана с культурой отношений, которая выстраива-
ется также в условиях единой организации. 

В одном из своих исследований В.П. Щер-
бакова определила, что сотрудники организаций 
в достаточной степени уделяют внимание вну-

Рис. 2. Основные элементы деловой этики

Служебные  
взаимоотношения

Закономерности 
межличностных 

отношений
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треннему климату, который зависит не только от 
модели управления коллективом, но и от психо-
эмоциональных аспектов каждого сотрудника 
[11]. Из приведенной тенденции следует необ-
ходимость формирования коммуникации в со-
ответствии с подходящими каналами на основе 
психологических особенностей производствен-
ного коллектива. Именно этой задачей и зани-
мается культура отношений в рамках деловой 
этики. 

Следует отметить, что на форму и возмож-
ности деловой этики оказывает воздействие 
иерархичность подчинения между коммуника-
торами. Так, например, коммуникация между 
сотрудниками, находящимися в горизонтальном 
по отношении друг к другу подчинении, пред-
полагает иные элементы, нежели коммуникация 
между сотрудниками, которые находятся в вер-
тикальном подчинении [1].

Деловая этика, как говорилось ранее, так-
же имеет превалирующее значение в процессе 
внутренней коммуникации организации между 
кадровым потенциалом. Далее представлены ос-
новные причины, объясняющие необходимость 
формирования деловой этики в рамках целост-
ной системы взаимодействия между сотруд- 
никами. 

1. Доверие и авторитет. Морально-этиче-
ское единое поведение формирует показатель 
доверия и авторитет среди сотрудников, что в 
последующем становится крепкой базой для 
коммуникации, имеющей увеличенные показа-
тели результативности. Осознание индивидами 
доверия в иерархичной цепочке подчинения 
внутри организации, поддержания этических 
стандартов способствует в дальнейшей миними-
зации негативных последствий взаимодействия.

2. Уважительная и инклюзивная культура. 

Этическое поведение способствует формиро-
ванию уважительной и инклюзивной культу-
ры внутри организации. Придерживаясь таких 
принципов, как честность и справедливость, со-
трудники самостоятельно формируют внутрен-
нее убеждение самоценности для организации 
и общей значимости. Подобная тенденция по-
буждает индивидов выражать собственное мне-
ние, делиться идеями и активно участвовать в 
коммуникационных процессах. В таком случае 
деловая этика также гарантирует, что «голос» 
каждого сотрудника будет услышан, создавая 
разнообразную и инклюзивную среду.

3. Ясное и честное общение. Деловая этика 
помогает установить четкие и честные каналы 
коммуникации внутри организации, что, в свою 
очередь, требует прозрачности [4]. Иными сло-
вами, это означает предоставление точной и до-
стоверной информации, гарантирующее что со-
трудники получат необходимую информацию в 
соответствующий для этого временной отрезок. 
Подобная практика коммуникации приведет к 
эффективным процессам принятия общих орга-
низационных решений и решения проблем.

4. Разрешение конфликтов. Деловая этика 
активно способствует разрешению конфликт-
ных ситуаций, которые неизбежно будут возни-
кать в условиях трудового процесса и производ-
ственно-трудовых отношений. Использование 
этико-моральных принципов при построении 
коммуникации в значительной степени снижа-
ет риск дополнительного негативного эмоцио-
нального отклика, что положительно скажется 
на соблюдении принципа уважения. Морально- 
этическая коммуникация благоприятно воздей-
ствует на поддержание позитивных рабочих от-
ношений и сводит к минимуму некорректную 
трактовку действий и вербальных сигналов, тем 

Таблица 1. Различие между деловой этикой и деловым этикетом 

Критерий Деловая этика Деловой этикет
Воздействие Регламентирует содержание коммуникации Ответственен за формат коммуникации

База Условные общепринятые ценности, принци-
пы и морали

Исторически сложившиеся локальные тра-
диции и обычаи

Взаимодействие между 
друг другом Всегда соответствует деловому этикету Не всегда соответствует деловой этике

Характер Прикладной Ритуальный

Цель Обобщение интересов и их дальнейшая гар-
монизация Соблюдение принятых форм и традиций
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самым способствуя эффективному разрешению 
конфликтов.

5. Репутация и имидж организации. Орга-
низации, которые придерживаются строгих эти-
ческих принципов в своей коммуникационной 
практике, создают положительную репутацию 
и имидж [9]. Таким организациям доверяют, их 
уважают заинтересованные стороны, включая 
целевую аудиторию, инвесторов и обществен-
ность. Этическое общение в рамках деловой 
коммуникации между сотрудниками демонстри-
рует приверженность организации принципу 
честности, что в значительной степени увеличи-
вает ее авторитет и способствует дальнейшему 
долгосрочному успеху [7].

Подводя итоги, можно заключить, что дело-
вая этика играет значительную роль в создании 

культуры доверия, уважения, прозрачности и по-
дотчетности внутри организации. Эти этические 
ценности формируют основу для эффективного 
общения, содействия сотрудничеству, инноваци-
ям и общему успеху организации. Тем не менее 
отдельно необходимо отметить, что вне зависи-
мости от эффективности формирования деловой 
этики внутри коллектива неизбежно будут воз-
никать конфликтные ситуации, что связано с 
производственно-трудовыми отношениями. Од-
нако именно деловая этика способна минимизи-
ровать их негативные эффекты, которые могут 
сказаться не только на коммуникативной обла-
сти организации, но и на ее общей результатив-
ности. Таким образом, необходимо формировать 
деловую этику на ранних этапах становления 
организации и прививать ее сотрудникам.
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Abstracts and Keywords

Yu.V. Vardanyan, E.A. Likhacheva
Diagnostic Tools and Study of the Student Learning Strategy 

Key words and phrases: learning strategy; strategy components; learning incentives; evaluation criteria; 
indicators; levels of learning strategy; diagnostic tools.

Abstract: The study of learning strategy is relevant for pedagogical theory and practice. The proposed learning 
strategy ensures an active attitude to the period of mastering the ways of general cultural, personal and social self-
realization in the dynamically changing conditions of the upcoming life. The purpose of the study is to develop 
diagnostic tools, including diagnostic techniques, criteria, and indicators of the formation of components of the 
learning strategy. The tasks are to argue the relevance of the problem under consideration; to identify the structural 
components of the learning strategy, to characterize the criteria and indicators of their formation, to analyze the 
data obtained during the pilot study. The hypothesis is the assumption that the substantiation and application of 
diagnostic tools for assessing the formation of a learning strategy will allow realizing the high-quality monitoring 
timely, as well as identifying and overcoming the found obstacles to achieve a more productive level of learning 
strategy. The research methods include the theoretical (analysis, synthesis); the empirical methods (observation, 
testing, pedagogical experiment); mathematical and statistical data processing, including the φ* – Fisher angular 
transformation. The results are as follows: a study of the student learning strategy was conducted in accordance with 
the developed diagnostic tools; the levels of formation of the learning strategy were identified and characterized.

S.O. Zhuikov
Ideas of Modern Schoolchildren about the Concept of “Fatherland’’ 

Key words and phrases: patriotism; schoolchildren; value; Fatherland; orientation; patriotic education.
Abstract: The research is aimed at studying the value orientation of schoolchildren to the Fatherland. The 

tasks are to analyze the ideas of modern schoolchildren about the concept of ‘‘Fatherland’’, to identify its content 
as the most important value that determines the identification of a person with the fate of his state and people. The 
research uses theoretical, empirical and statistical methods. The article substantiates the importance of activating 
educational work on the development of orientation to the Fatherland as a value. As a result of the study, the key 
value orientations of schoolchildren, the features of the value attitude to the Fatherland were identified.

E.N. Leonovich, A.V. Kalinchenko, D.Yu. Kalinchenko, O. Zygmunt
The Future of Teaching Methods in Digitalization: Problems and Prospects

Key words and phrases: digital didactics; teaching methods; levels of pedagogical research; semantic 
development; digitalization.

Abstract: The article discusses the issues of developing teaching methods in the context of the rapid spread of 
digital educational technologies. The purpose of the theoretical research was to study and analyze the possibility 
and necessity of using digital systems at different levels of pedagogical research. The tasks were set to analyze 
the applied, methodological, didactic, and methodological levels of pedagogical research. It is assumed that the 
successful development of teaching methods is associated with increased attention not only to the widespread use 
of multimedia tools, but also to the formation of direct educational and cognitive activity, taking into account its 
levels. The research methods were a deep theoretical analysis of didactic approaches and modeling of educational 
processes. The results are recommendations of a didactic and methodological nature. 

D.A. Nedostavenko, E.N. Krolevetskaya
Adaptation of a Young College Teacher to Professional Activity

Key words and phrases: young college teacher; professional adaptation; factors of professional adaptation.
Abstract: The study revealed contradictions related to the professional activities of college teachers and the 

need for young teachers to adapt to new working conditions. The purpose of the study is to identify the problems 
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faced by young college teachers. The paper analyzes the problems and factors affecting the professional adaptation 
of young college teachers. The article presents the results of an empirical study of the problems and factors of 
professional adaptation of young college teachers aged 22 to 30 years. Many novice teachers face difficulties related 
to the organization and conduct of the lesson. During the survey, the needs of young teachers in psychological, 
methodological and social adaptation were identified.

L.V. Orenburova
Structure and Content Characterization of the “Soft Skills” Concept 

Key words and phrases: hard skills; higher education; key competencies; professional education; soft skills; 
teacher education; university; universal competencies.

Abstract: Particular attention in Russian and foreign publications of the last decade has been paid to the 
development of so-called soft skills, which play an important role in the personal and professional development 
of a specialist. The purpose of this article is to identify the structural and content characteristics of “soft skills” as 
a scientific concept. The research objectives include the analysis of domestic and foreign research on the research 
problem; clarification and justification of the essence and structure of soft skills. The hypothesis of this study 
assumes that the concept of “soft skills” have a deep structural and content characteristic as a scientific concept. The 
research methods are analysis and synthesis of psychological and pedagogical literature on the research problem. 
The results are as follows: the analysis and synthesis of scientific literature on the research problem revealed the 
structure of soft skills as a scientific concept.

E.V. Usenkova
Protection of Mental Health of Minors

Key words and phrases: minors; mental health; protection of mental health of children and adolescents; 
educational institutions; family; educational organizations.

Abstract: This article attempts to analyze the state of mental health of minors, as well as outline approaches to 
its protection. The purpose of the article is to reveal methodological approaches to the protection of mental health of 
children and adolescents. The objectives are to reveal the essence and significance of the mental health of minors, to 
argue methodological approaches to the protection of their mental health. The research hypothesis is the assumption 
that the symbiosis of methodological approaches to the mental health of children and adolescents at the state and 
individual levels will lead the phenomenon under study to a higher quality organization. The research methods 
include the analysis of pedagogical, psychological, medical literature, observation, comparison, conversations, 
generalization, and concretization. The results are as follows: the protection of the mental health of minors 
allowed them to be more successfully realized in society, to develop social and psychological maturity, responsible 
behavioral strategy.

L.K. Fortova, N.M. Ovsepyan
Pedagogical Prevention of Victim Behavior of Adolescents at Social Risk 

Key words and phrases: adolescents of the social risk group; victim behavior; pedagogical prevention; victim 
vulnerability; technologies of psychological and pedagogical prevention.

Abstract: The task of this article is to substantiate the conceptual ideas of pedagogical prevention of adolescents 
group of Social risk. The objectives of the article are to determine the relevance of the topic; to identify the main 
criteria for the study of victim behavior of adolescent groups of social risk; to provide argumentation of the etiology 
of victim behavior of this group of minors and methodologies for the prevention of their victim behavior. The 
hypothesis is the assumption that the effectiveness of pedagogical prevention of victim behavior of adolescents at 
social risk will be successful if traditional and innovative technologies are applied to this group of minors. The 
research methods are analysis, synthesis, comparison, and modeling. The results are as follows: the use of traditional 
and innovative technologies in the practice of educational organizations will make it possible to prevent victim 
behavior of adolescents at social risk.
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L.K. Fortova, V.M. Shevchenko
On the Problem of Psychological and Pedagogical Prevention of Self-destructive Behavior of Adolescents 

Key words and phrases: self-destructive behavior of adolescents; suicide; psychological and pedagogical 
prevention; self-aggressive behavior; prevention program.

Abstract: The aim of this article is to analyze the psychological and pedagogical prevention of self-destructive 
behavior of adolescents. The objectives are to substantiate the relevance of the research topic; to reveal the causes, 
mechanism of development, forms of self-destruction and self-destructive behavior of adolescents; to develop and 
test the program of prevention of self-destructive behavior of students of 7–9 classes. Hypothesis: psychological and 
pedagogical prevention of self-destructive behavior of adolescents will be effective under the following pedagogical 
conditions, if: preventive work will be carried out within the framework of primary prevention, which implies 
impact on the personality and formation of positive thinking and self-regulation skills before the emergence of self-
destructive behavior; resilience and readiness to resist negative social phenomena are formed. The research methods 
include analysis, synthesis, comparison, and generalization. The results are as follows: during the work the authors 
came to the conclusion that the development and approbation of the program of psychological and pedagogical 
prevention of self-destructive behavior of students of 7–9 classes is the basis for the formation of a system of 
value relationships to themselves, other people, the world around them, allowing teenagers to respond adequately 
in everyday and educational situations and to cope with stress of different duration and etiology. The result of 
approbation of the program is a personality with moral stability, competence in the sphere of self-regulation.

A.O. Bagateeva
Peculiarities of Training Linguists-Translators for Professional Activity in the Context of Digitalization
Key words and phrases: professional activity; linguist-translator; digitalization; linguistic competence; digital 

literacy.
Abstract: The article deals with the peculiarities of preparing the future translators for professional activity in 

the context of digitalization. The purpose of the work is to identify the difficulties of translator training in the digital 
age and suggest ways to solve them. The article emphasizes that digitalization has contributed to the emergence of 
information educational resources, the content of which is aimed not only at the development of foreign language 
competence, but also professional translation competencies by means of a foreign language. The hypothesis 
of the research is as follows: the use of educational digital technologies as tools helps to increase the motivation 
of linguists-translators and changes their attitude towards the future professional activities. The analysis finds 
confirmation of the hypothesis.

M.С. Ильина, С.К. Абдримова, Б.А. Мурадова, Р.Э. Рахимбаева 
Формы и методы обучения иностранному языку для развития межкультурной коммуникации 
Ключевые слова: иностранный язык; активные методы обучения; межкультурная коммуникация; про-

блемное обучение; кейс-задания; групповая работа.
Аннотация: Целью статьи является описание особенностей использования активных методов обучения 

в процессе формирования навыков межкультурной коммуникации студентов на занятиях по иностранному 
языку.

Задачи исследования: рассмотреть модели коммуникации в межкультурном аспекте, рассмотреть осо-
бенности работы над формированием межкультурной компетенции, выделить активные методы и формы ее 
формирования. Методы исследования: анализ и статистическая обработка полученных данных. 

Гипотеза исследования: процесс обучения иностранному языку в современных условиях будет наиболее 
эффективен, если обозначить этапы, направления и организационно-методические условия реализации моде-
ли развития межкультурной коммуникации.

На основе проведенного анализа к активным методам обучения авторами отнесены: работа в группах, 
групповая дискуссия, тренинговые задания, выполнение проектов и исследований, кейс-задания, анализ про-
блемных ситуаций, практические задания по различным темам, а также предложены конкретные примеры 
данных заданий.
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Подводя итог, следует отметить, что активные формы обучения помогают развитию межкультурной ком-
муникации в благоприятных условиях, способствуют повышению интереса к изучению иностранного языка 
и использованию изученного в реальных ситуациях общения.

L.K. Ilyashenko, S.V. Apaev
The Analysis of Project Activity Effectiveness through the Example of the 1st-2nd Year  

Full-Time Students Training of Branch of Tyumen Industrial University in Surgut 
Key words and phrases: influence of project activities on students; project; project activities; students.
Abstract: The paper evaluates the effectiveness of project activities of 1st–2nd year full-time students of 

Tyumen Industrial University branch in Surgut, highlights the advantages and disadvantages of the project-based 
teaching method, and determines its impact on the student community. Methods: study of the works of teachers and 
psychologists in the field of project activities in higher education, questioning of students and interpretation of the 
results obtained. The purpose of the study is to analyze the effectiveness of the implementation of project activities 
on the basis of Tyumen Industrial University branch in Surgut in 1–2 years of full-time study. The research results 
are as follows: according to students, project activities at the university are quite effective, however, to enhance the 
positive (and completely neutralize the negative) effect, the identified shortcomings should be eliminated.

P.N. Kazberov
The Relevance of Polytheistic Features in Educational Work with Convicts Belonging to Small Ethnic Groups 

Key words and phrases: polytheistic features; convicts; competence; conflicts; ethnic groups; educational work; 
religion; destructive behavior; penitentiary system. 

Abstract: The relevance of the problematic issue of taking into account polytheistic features in educational 
work with convicts belonging to small ethnic groups discussed in the article is obvious. The number of convicts 
belonging to small ethnic groups in prisons is not decreasing. The traditional emphasis on educational work 
with convicts on religious topics, with significant attention paid to traditional confessions, does not work for the 
category of convicts in question due to the fact that they are practically not interested in this topic. Quite quickly, a 
significant positive effect on the personality of convicts belonging to small ethnic groups is ensured by the influence 
of polytheistic (shamanic) esoteric techniques. But representatives of polytheistic (shamanic) esoteric cults are not 
allowed into the domestic penitentiary system, and there are no corresponding prayer rooms or churches on the 
territory of the penitentiary system. Thus, convicts as representatives of small ethnic groups, in a certain aspect, find 
themselves outside of educational influence. The involvement of this category of convicts in polytheistic beliefs 
isolates them, often leading to misunderstanding of their behavior on the part of other convicts, and sometimes 
to conflicts. The purpose of our research is to analyze the existing polytheistic features in educational work with 
convicts belonging to small ethnic groups. The research objectives are implemented using methods of participant 
observation and analysis of theoretical and methodological sources. The results of the study contribute to the 
optimization of educational work with convicts.

S.V. Konovalova 
Sociolinguistic Aspects in the Youth Subculture of Engineering Students 

Key words and phrases: sociolinguistic aspect; subculture; characteristics; youth culture; students; technical 
students.

Abstract: The article is devoted to the description of sociolinguistic features among young people. The purpose 
of this article is to identify the sociolinguistic aspects of the manifestation of the youth subculture of students of 
technical specialties. The main objective of the article is to analyze the features of the social class “students 
of technical specialties”. The hypothesis of the article is that engineering students differ from other students in 
special sociolinguistic aspects. The main research methods are: analytical and descriptive methods. The practical 
significance of the work lies in the fact that the materials of the work can be used when conducting sociological 
research and when conducting classes with students of technical specialties. The main results of the work: the author 
cites the relationship between the study of the Russian language, a foreign language, the psychological and social 
characteristics of students, as well as the presence of a special culture in technical universities.
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I.S. Martynova 
Technologies for the Development of Thinking in Older Preschoolers with Disabilities 

Key words and phrases: thinking; senior preschool age; limited health opportunities; technologies. 
Abstract: The article presents the results of a theoretical study aimed at studying the development of thinking 

in older preschoolers with disabilities. The objectives of the study were to study scientific works on the development 
of thinking in older preschoolers with disabilities, as well as to select diagnostic tools to identify the level of 
development of visual-imaginative and visually effective thinking in children of this category. The hypothesis of 
the study was the position that the development of thinking in preschoolers with disabilities will be more effective 
if technologies are included in correctional work to increase the effectiveness of mental operations. The theoretical 
analysis of scientific literature was used as a research method. 

A.V. Medvedev 
Teaching Foreign-Language Dialogic Speech to Students of Vocational  

Education and Training through the Project Methodology 
Key words and phrases: project activity; dialogical utterance; vocational education system; foreign language 

skills and abilities; project method.
Abstract: Currently, one of the main goals of modern methods of teaching foreign languages is the development 

of highly effective teaching methods that would fully combine not only high-quality training and education of 
students, but would also ensure the harmonious formation of personality, the development of communicative 
knowledge, skills and abilities of students. In the modern world, dialogue is one of the most important ways of 
interaction between people, as a result of which one of the pressing problems of modern methods of teaching a 
foreign language has become the problem of effective development of skills and abilities of dialogical statements 
in a foreign language. A search of scientific literature on the use of project methodology in English lessons showed 
that, despite significant interest in the use of this type of work, there is still room for research in the area of using 
the project method directly as a technology for the development of dialogic speech among students of secondary 
vocational education. The purpose of the study is to substantiate the potential of the project methodology for 
teaching foreign language dialogic speech to secondary vocational education students. The research hypothesis 
is based on the assumption that the development of skills and abilities of foreign language dialogical speech of 
secondary vocational education students will be effective if, in a foreign language lesson, a step-by-step process of 
performing project activities is organized, which contributes to the immersion of secondary vocational students in 
language situations that provide the opportunity for active language practice. The research methods are as follows. 
In this study, we used the method of analyzing scientific literature, the method of systematizing and communicating 
current points of view on the research problem. Results of the study: as a result of the study, we found that the 
problem of lack of communicative motivation among vocational education students may be a consequence of lack 
of confidence in their own knowledge, their own English language skills due to the lack or complete absence of real 
practice in using a foreign language for the purpose of productive communication with another person. The project 
method helps to create a positive and creative atmosphere, which helps to increase motivation to learn a foreign 
language and, as a result, to produce dialogical statements. The project methodology attracts with its novelty and 
almost limitless variety of ways of presenting material, giving students the opportunity to express themselves and 
distinguish themselves in various types of activities. The teacher acts only as a presenter, assistant and corrector, 
and students themselves initiate communication in a foreign language. The technology for implementing a foreign 
language lesson within the framework of organizing project activities aimed at developing the skills and abilities 
of dialogical utterances presupposes the presence of certain stages of working with the student audience and 
educational material, aimed at activating the dialogical utterances of students. Our experience in introducing project 
methodology for developing skills and abilities in dialogical speech indicates that a role-playing project seems to 
be the most suitable for the development of dialogical speech of secondary vocational students, because it is this 
type of project that implies dialogue as the final result of project activities: interviews, staging, acting out situations 
and roles. With a high-quality lesson organization, a role-playing project enables to most productively develop the 
skills and abilities of foreign language dialogic speech, allowing you to bring students as close as possible to a real 
communicative situation. 
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E.V. Sokolova, T.V. Lugovskaya, S.O. Medvedev, V.R. Avkhadeev
Implementation of an Individual Program for Rehabilitation of People  

with Mental Disorders in a Psychoneurological Boarding Center
Key words and phrases: social rehabilitation; individual rehabilitation program; psychoneurological boarding 

center; disabled people; consumers of social services; social services.
Abstract: The purpose of the study is to analyze the rehabilitation program for disabled people. The objectives 

of the study are to study the specifics of implementing an individual rehabilitation program for people with 
mental disabilities, as well as the possibilities of its use in a psychoneurological boarding center. The research 
hypothesis is that the implementation of all components of the individual program will contribute to the successful 
rehabilitation of disabled people. This article reflects the results of a study of the practical use of various methods 
of social rehabilitation of people with mental disabilities. Research methods are document analysis, observation, 
generalization, classification.

Л.В. Халезова
Использование речевых клише в процессе формирования  

коммуникативной компетенции студентов-филологов
Ключевые слова: речевые клише; коммуникативная компетенция; студенты-филологи; медиатексты; об-

разовательные стандарты.
Аннотация: Целью статьи является показать необходимость использования речевых клише для форми-

рования коммуникативной компетенции у студентов-филологов при работе с медиатекстами. Суть комму-
никативной компетенции состоит в готовности персоналии вступать в различного рода контакты, например 
вербальные и невербальные, с целью решения коммуникативных задач, таких как ведение переговоров, пере-
дача информации, установление и поддержания контакта и т.д. Автор статьи приходит к выводу о необходи-
мости обучения речевым клише для формирования устойчивых навыков коммуникации (с использованием 
медиатекстов как триггеров релевантного речевого поведения) у студентов филологических отделений для 
их дальнейшего успешного трудоустройства. Автором статьи также указывается необходимость уделять вни-
мание не только речевым клише при подготовке к занятиям по иностранному языку, но и решению многих 
других задач по грамотному выбору и использованию медиатекстов в процессе обучения. 

E.Yu. Bryusov, N.N. Pankratova, K.S. Popova, E.A. Sheveleva
The History of the Development of Physical Culture at Minin Nizhny Novgorod State Pedagogical University 

Key words and phrases: physical culture; faculty; history; sports; development; education; professional 
training; organizational activity; active activity; competitions; teacher.

Abstract: The main attention in the work is focused on the development of physical culture at Minin Nizhny 
Novgorod State Pedagogical University. The purpose of the article is to consider the features of the development 
of physical culture at the university throughout its activities, as well as the importance of physical culture in the 
training program and its impact on the state of health of students. The main task of writing the article is to increase 
the motivation for professional and pedagogical activities among future teachers. Let's suggest that students in 
good health are more likely to play sports and have better academic performance than students who have health 
problems more often. This article shows specific examples that will achieve the desired result. The research method 
is an analysis of scientific and methodological literature, which showed that physical education and sports at Minin 
Nizhny Novgorod State Pedagogical University is of significant importance for university students.

V.A. Danilov, L.V. Bukhtoyarova
Development of Communicative Skills in Physical Education Lessons 

Key words and phrases: physical education; communication skills; social competence; educational context; 
healthy lifestyle; physical education activities; cooperation; leadership; group training; team sports; social skills; 
physical activity; cohesive teams; social adaptation; team sports; leadership development.

Abstract: The purpose is to develop and justify the integration of communicative aspects into physical 
education lessons for the formation of students' social competencies. The objectives are to analyze the 
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methods of teaching physical education, highlighting communicative elements; to create curricula taking into 
account communicative learning; to conduct trainings for teachers; to evaluate the effectiveness of integrating 
communicative skills. The hypothesis is based on the assumption that integrating communicative aspects will 
improve students' social and interpersonal skills. The research methods are program analysis, development of 
materials, trainings, and systematic evaluation of results. The results are as follows: key aspects of communicative 
learning were identified, training programs were developed and implemented, successful trainings were conducted, 
and improvement of students' social and communicative skills was recorded.

N.L. Ivanova 
Modern Technologies as Means of Organizing Practical Classes in Physical Education  

and Sports at a University with Regard to Individual Characteristics of Students 
Key words and phrases: modern technologies; physical culture and sports; organization of the educational 

process.
Abstract: The purpose of this paper is to consider modern technologies in the context of introducing an 

individual approach to the educational process in physical culture and sports. To achieve this goal, it is necessary 
to complete a number of tasks – analysis of the author’s teaching experience in the field under study, the use of 
technology to determine the current level of health and physical development of students and describe the practical 
application of the proposed individual approach. In the process of preparing and writing the work, methods of 
analyzing scientific and scientific-methodological literature, as well as the author’s own teaching experience, 
were used. The result of the study is a substantiation of the possibility of using modern technologies in organizing 
practical classes in physical education and sports to ensure an individual approach to students.

A.D. Krivonogov
Factors and Features of Civic Patriotic Education of Students in Universities  

in the Context of Physical Culture and Sports Activities
Key words and phrases: civic and patriotic education; civic responsibility; physical culture and sports activities; 

national values; health development.
Abstract: This article examines the impact of physical activity on the civic and patriotic education of students 

in Russian universities, offering recommendations on the integration of effective methods into curricula. The main 
purpose of the article is to study and substantiate effective methods of civic and patriotic education of students in 
Russian universities using modern technologies. As a result of the study, the direct influence of physical culture and 
sports activity on the formation of students' civic and patriotic identity was revealed.

A.D. Krivonogov
Preventive Aspects of Physical Activity. Prevention of Professional Burnout  

among Students in the Context of Civic and Patriotic Education 
Key words and phrases: students; physical activity; professional burnout; stress; mental health; educational 

process; civic-patriotic education; physical activity; stress.
Abstract: The article examines the use of physical activity in the educational process to reduce stress and 

prevent professional burnout among students. Practical aspects include physical breaks, sports activities and 
fitness zone equipment. The importance of integrating the moral and patriotic agenda into the context of physical 
activity, with an emphasis on the formation of national identity and strengthening national security is also discussed. 
The results of the study emphasize the importance of this approach for the development of students and their 
contribution to the future of the state. The purpose of the scientific research in this article is to explore the possibility 
of using physical activity and sports activities to reduce stress in students and prevent professional burnout. The 
influence of the integration of the moral and patriotic agenda in the context of physical activity on the formation of 
national identity and strengthening national security is also studied.
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N.A. Parshina, V.V. Timoshin, S.V. Bakulin, E.A. Shunyaeva
Future Physical Education Teachers' Ideas about Schoolchildren's Health-Saving Behavior

Key words and phrases: health; health-saving behavior; school-age children; future physical education teacher.
Abstract: The purpose of the work is to reveal the ideas of future physical education teachers about the health-

saving behavior of schoolchildren. The scientific article solves the following pedagogical problems: to consider 
the axiological aspects of the activity of a physical education teacher; to reveal the subjective position of students 
towards the formation of health-saving behavior among schoolchildren; to determine directions for intensifying 
health-preserving activities at school. To solve the problems, theoretical methods (analysis of psychological 
and pedagogical literature, synthesis, comparison, and systematization), an empirical method (questioning), and 
quantitative methods for processing the results were used. The research hypothesis is the assumption that the 
formed ideas of future physical education teachers about the health-saving behavior of schoolchildren ensure the 
effectiveness of its translation in the educational process. The research results are as follows: the point of view of 
the role of formed ideas of future physical education teachers in the effectiveness of future professional activities is 
argued.

V.V. Timoshin, N.A. Parshina, N.A. Lomakina, A.A. Soldatova
Political Context of Sports and Recreation Activities

Key words and phrases: sports and recreational activities; third world countries; political component; physical 
practices; political component; cultural heritage; pragmatic motivation; creative motivation; natural balance; 
political structure of society; alternative levels of energy supply to society.

Abstract: The purpose of the study is to determine the level of interaction between sports and the political 
component of society. The scientific article solves the following pedagogical tasks: to present examples of the 
use of political mechanisms to influence sports and competitive practice; to show the facts of the acquisition of 
political significance of individual states thanks to sporting successes in international competitions; to establish 
the impossibility of the existence of social-anthropogenic attributes outside the political component. 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 
the assumption: achieving a positive effect from the interaction of sport and the political component of society is 
possible provided that the humanistic principles of sports competition are harmoniously introduced into the political 
structure of society. The research results are as follows: the position of the harmonious interaction of physical 
culture and sports with the political reflection of society is substantiated, subject to their development within the 
framework of creative motivation. 

V.V. Timoshin, S.V. Bakulin, M.A. Plaksina 
Development of Student Cognitive Potential through Physical Activity

Key words and phrases: physical culture and sports; cognitive reflection; human history; cognitive activity; 
professional activity; Olympic movement; rational and pragmatic means; human cognitive potential; physical 
activity; cognitive reflection of society.

Abstract: The purpose of the work is to establish a connection between the cognitive potential of an individual 
and the process of physical perfection. The scientific article solves the following pedagogical problems: to 
determine the connection between a person’s physical activity and his cognitive potential at various stages of social 
development; to show the primacy of physical activity in all human activities; to reveal the creative specificity of 
the unity of cognitive and physical activity. 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 the assumption that positive interaction between a person’s 
cognitive and physical potential is possible within the framework of his creative reflection. The research results are 
as follows: the position of the unity of the physical and cognitive activity of the individual is substantiated on the 
basis of the creative implementation of its activities. 
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A.B. Khabibullin, S.N. Ilyin
The Influence of Sport on the Social Health of Young People

Key words and phrases: Information Technology; sports; social networks; social health; physical health.
Abstract: This article examines the importance of sports for youth in the context of the modern digital 

age. Particular attention is paid to the impact of sports activities on social health, communication skills, team 
cooperation, and prevention of social problems and the formation of a healthy lifestyle.

Ya.I. Yakovlev, M.I. Borokhin, V.V. Tatarinov, A.I. Ivanov 
Ethnographic Description and Rules of Yakut Wrestling  

by Various Authors from the Beginning to the Middle of the 20th Century 
Key words and phrases: national sports; national games; Yakut primordial wrestling; “Hapsagai” wrestling.
Abstract: The purpose of this paper is to study ethnographic and other documents on the Yakut primordial 

struggle in the period from the mid-18th century to the mid-20th century. To do this, we conducted a literary review 
of the works of ethnographers of the specified period of time, as well as a search for documents in this area in the 
national archive of the Republic of Sakha (Yakutia). The article mentions the works of researchers and specialists 
in the Yakut ancestral wrestling of the specified time period, some of them, in full, are published for the first time. 
This material can be used in a study of the form and content of the Yakut ancestral struggle from the beginning 
to the middle of the 20th century, to preserve the identity of the Yakut people as part of the multinational Russian 
Federation.

O.A. Tarasova, G.S. Denisova, P.N. Antipova, E.V. Koltygina
Prevention of Physical Inactivity and Improvement of General  

Physical Fitness in People with Down Syndrome through Team Games 
Key words and phrases: physical inactivity; prevention; health care; training process; physical development; 

children with Down syndrome; general physical fitness; health.
Abstract: The purpose of the study was to develop and implement a set of methods for organizing the training 

process in football for children with Down syndrome, which can improve their overall physical fitness. The research 
objectives are to help children with Down syndrome overcome social, physiological and psychological barriers to 
socialization and integration into society, introduce them to a healthy lifestyle, physical culture and sports, select 
and adapt methods to improve overall physical fitness according to the needs of children with Down syndrome, and 
experimentally prove their effectiveness. The hypothesis of the study is that playing football will help improve the 
overall physical fitness of children with Down syndrome and get higher physical development indicators, broaden 
their horizons and increase the interest of children and adolescents in this sport. Research methods: analysis of 
scientific literature on the research problem, observation, conversation, testing, the method of expert assessments, 
mathematical processing of the data obtained. Results: the analysis of the data obtained during the experimental 
work allows us to conclude about the effectiveness of the developed teaching methods. 

M.Kh. Yakubov, E.A. Pozdeeva, V.S. Garnik, A.V. Maksimenko
Analysis of the Prevalence of Bad Habits among Students and their Attitude to Vaping

Key words and phrases: vape; vaping; bad habit; healthy lifestyle; nicotine; smoking; electronic cigarette.
Abstract: The article discusses the problem associated with the high popularity of vaping among young 

people. The purpose of the study is to analyze scientific research on the effects of smoking in contrast to advertising 
information from electronic cigarette manufacturing companies; as well as identifying attitudes and side effects 
of using electronic cigarettes among 1st and 2nd year students. The research methods are review and analysis 
of scientific and methodological literature, analysis of commercials and video presentations of companies, 
questionnaires, mathematical methods. The results of an anonymous survey of first- and second-year university 
students show that the majority of students (53.3 %) use electronic cigarettes. However, 78.2 % of respondents 
believe that vaping is not a healthier alternative to traditional smoking. 
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L.R. Akmullaeva
Information Tools of Teaching a Second Language of Future Teachers 

Key words and phrases: information means; modern technologies; second language; future teacher. 
Abstract: The purpose of the article is to highlight the basic information teaching aids that are necessary in 

teaching a second language to future teachers. The objective of the study is to reveal the main information teaching 
tools that increase the motivation of future teachers. The hypothesis is information tools for teaching a second 
language to future teachers, which influence increasing the efficiency of the educational process in higher education. 
The research methods are analysis of psychological and pedagogical literature, synthesis. As a result, it was revealed 
that the presented information tools for teaching a second language to future teachers are an integral part in the 
educational process and increase efficiency. 

E.V. Gryaznova, S.V. Pronina, V.A. Devonina, K.E. Zhuravleva
Regional Cluster of Theological Education: The Need to Develop Effective Models 

Key words and phrases: cluster; digital education; theological education; continuing education; technogenic 
society.

Abstract: The problems caused by the contradictions of digitalization of education are solved both centrally 
and locally, in accordance with the specifics of educational institutions. Every educational institution is faced with 
the need to rely on experience, which is not always available, especially when it comes to theological education. 
The creation of regional educational clusters helps to solve a whole range of tasks facing domestic education today, 
including regional problems of digitalization development. However, there are very few such structures officially 
established and functioning in the legal space in the field of theological education. The purpose of the study is to 
study and summarize the experience of building cluster models of theological education and to justify the need to 
develop proposals to improve the effectiveness of such models. Research methodology and methods are as follows: 
analysis, comparison, and generalization, as well as the structural and functional approach. It is concluded that the 
relevance of the development of cluster models of theological education lies in the following provisions: the need 
to integrate research programs for the development of theological education based on the integration of secular 
and religious organizations; the need to test the cluster organization of theological education based on a secular 
university in various regions of the country. 

E.V. Gryaznova, V.A. Polyanskaya, A.G. Mikhailov, A.N. Tenkaev
Theological Aspects of the Development of the Socio-Economic Sphere in Modern Russia

Key words and phrases: digital education; theological education; digital economy; economic sphere; spiritual 
sphere.

Abstract: In modern conditions, our country, like many countries of the world, is experiencing a systemic 
crisis, which manifests itself in the sphere of political relations, economic activity, as well as in the spiritual 
sphere. The crisis is caused by a number of contradictions that create a whole range of problems that need to be 
solved. One of the most important of them in the development of the modern economy in Russia is the problem 
of the disintegration of spiritual values, the loss of value orientations, on the basis of which economic relations in 
society should be built. An immoral economy leads to the collapse of the entire social system, and, consequently, 
to the resolution of the crisis in a negative aspect. The purpose of this article is to identify the theological aspects 
of the development of the socio-economic sphere in modern Russia. Such methods as analysis, comparison, 
and generalization were used as the main research methods. It is concluded that theology as a science allows us 
to reasonably address the spiritual values of tradition in the field of economic activity, which have been tested in 
centuries-old economic practice. The integration of the foundations of theological economics and modern economic 
knowledge will make it possible to develop programs to overcome the systemic crisis in the country.

E.V. Gryaznova, N.I. Zatekin, R.A. Biryukov, S.I. Matveev
Spiritual and Secular Education in Professional Activity: Integration or Confrontation?

Key words and phrases: education; theology; digital culture; spiritual; religious; secular; integration of secular 
and spiritual.
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Abstract: Today, in our country, more and more attention is being paid to spiritual and moral education. In the 
context of a systemic spiritual crisis in our country, the state and the church have joined forces, taking an important 
step in integrating secular and spiritual education. However, questions remain unresolved about the possible risks 
and consequences of this stage, as well as about the future prospects for cooperation between the church and the 
state in terms of education and enlightenment in the field of professional activity. The purpose of this article is to 
substantiate the relevance of studying possible ways of developing relations between church and state in the field of 
professional activity on the basis of theological research. The main research methods were analysis, comparison, and 
generalization. In the course of the study, the authors proved that when integrating secular and religious components 
in the culture of modern society, there are a number of risks, the prevention of which must be taken into account 
when developing programs for the socio-cultural development of Russia, including not only the education and 
upbringing system, but also the professional sphere. Theology as a scientific specialty has the necessary potential to 
develop such educational programs in professional activities. 

A.Z. Ibatova, Yu.V. Potachkin
Universal Competencies of Future Engineers 

Key words and phrases: universal competencies; skills; qualities of an engineer; technical knowledge.
Abstract: The purpose of this article is to identify and analyze the universal competencies required by a 

modern engineer for successful professional activity. The question of what universal competencies are necessary 
for a modern engineer is considered. The criteria that are decisive for successful engineering practice in the modern 
world are considered. The research methods are analysis of literature and accompanying documentation, survey of 
engineers. The results are as follows: it is believed that both technical knowledge and general competencies are 
important for successful engineering work. The most common problems include insufficient attention to the 
development of soft skills, as well as rapid changes in technologies and working methods.

M.V. Kamasheva, M.S. Ilyina, I.A. Shcherbakova
Possible Ways to Develop and Improve Teacher's Digital Literacy

Key words and phrases: digital literacy; digital tools; cybersecurity; digital educational platforms; 
computerization of education.

Abstract: The purpose of the study is to obtain a general vision of the real situation in the pedagogical 
professional sphere, namely, to what extent teachers are ready to work in educational institutions with modern 
digital technologies, whether they are able to use digital technologies at a high level in the educational process. 
The research methods are the analysis and statistical processing of the obtained data. The research objectives are 
to reveal the meaning of the concept of "digital literacy", to identify possible ways to develop and improve digital 
literacy and the competence of teachers of the Russian educational space. The research hypothesis is the assumption 
that the process of development and improvement of digital literacy of Russian teachers is possible in several 
directions. Based on the information presented, the authors conclude that in the conditions of a digital society and 
rapidly developing digital technologies, the formation of digital literacy of a teacher is an important component of 
his professional training.

T.V. Kirillova, I.E. Skopina
Conflicts in Educational Organizations of Higher Education:  
Constructive-Conflict Character and Educational Potential 

Key words and phrases: conflicts; conflictogens; constructive-conflict character; educational potential; 
educational organizations of higher education; cadets. 

Abstract: The purpose of this article is to reveal the educational potential of conflicts in educational 
organizations. The tasks of the article are to analyze modern scientific research of conflicts in educational 
organizations, to highlight the constructive-conflict character of relationships in the teacher-cadet system. The 
tasks are solved on the basis of general scientific methods. Using the method of theoretical analysis, observation, 
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generalization of pedagogical experience and questionnaires, the authors of the article emphasize the possibility and 
necessity of applying conflictology in the educational process, as well as the prospect of training teachers to resolve 
pedagogical conflicts. 

O.A. Morokhova
Genre Diversity as a Way to Implement Practice-Oriented Foreign  

Language Teaching for Master Students of Technical Fields of Study 
Key words and phrases: genre diversity; linguistic competence; communicative competence; foreign language 

learning; practice-oriented training.
Abstract: The purpose of the article is to analyze the pedagogical possibilities of using genres within the 

framework of business scientific communication in the professional field when teaching a foreign language. The 
research objectives are to analyze modern research in the field of application of genres of scientific discourse in 
teaching a foreign language; explore issues of genre diversity in scientific discourse; to consider the practical aspects 
of using genres of business scientific communication in the professional field when teaching a foreign language 
to undergraduates. The research hypothesis is based on the assumption that genre diversity in foreign language 
teaching will make it possible to implement the principles of practice-oriented learning and will contribute to the 
formation of linguistic and communicative competencies of undergraduates. The research methods are analysis 
of modern scientific research; generalization of practical experience. The results of the study demonstrated the 
effectiveness of practical application in teaching the genres of self-presentation, scientific conversation, small talk, 
and etiquette conversation.

E.V. Osipova, T.K. Primak 
LegalTech in Legal Activity: Profession, Procedure, Education 

Key words and phrases: LegalTech; digitalization of law; legal profession.
Abstract: The article examines the transformation that the legal profession has undergone in recent years. The 

impact of the digitalization of law on the development of the legal profession is considered. A conclusion is made 
about the need to develop a set of skills related to the use of LegalTech in the process of training future lawyers, and 
forecasts are made about the transformation of the legal profession in the future.

N.N. Savelyeva, E.S. Paskina
Information and Educational Environment as the Most Important  

Component of the University Educational System
Key words and phrases: engineer training; information and educational environment; university.
Abstract: Modern information technologies expand the capabilities of teachers and students. The purpose of 

the study is to study the information and educational environment at the university as an important component of 
education at the university in the training of engineers. The hypothesis is the assumption that for the successful 
preparation of a future engineer; students must be trained using an information and educational environment that is 
filled with didactic materials on the disciplines of the curriculum. The research methods were the study of scientific 
research in the field of information technology and pedagogy. The components of the information and educational 
environment of the Tyumen Industrial University are considered. Based on the analysis, the authors argue that for 
the successful training of a future engineer in the educational process, an important component is the information 
and educational environment, filled with didactic materials in the disciplines and ensuring the successful training of 
a highly qualified engineer.

E.N. Sorokina, D.V. Gulyakin, D.D. Grinev
Challenges and Prospects for Implementing Modern Technologies in University Education

Key words and phrases: challenges and prospects; higher education; innovation; integration; information and 
communication technologies; educational process; technologies in education.

Abstract: The purpose of the study is to analyze challenges and prospects for the introduction of information 
and communication technologies in higher education. The objectives are to consider the modern requirements 
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and expectations of students, the role and importance of information and communication technologies in the 
educational process, as well as issues of assessing the effectiveness of the use of technology in education. The 
research hypothesis is based on the assumption that the systematic influence of technology on the learning process 
will optimize the use of modern tools in higher education and improve the quality of training of future specialists. 
The research methods include theoretical analysis, and systematization. The results are as follows: the integration 
of modern technologies into university education supports students in developing the necessary skills and personal 
qualities for a successful career and contributes to a modern educational and educational experience. 

G.T. Gilfanova
Historical Discourse in German-Language Prose of the Twentieth Century

Key words and phrases: discourse; art-historical discourse; author's version of history; fiction and non-fiction; 
German prose. 

Abstract: The aim of the study is to identify the key features of the historical fiction discourse in German 
literature of 1950–1970. The research tasks include consideration of the historical discourse within the framework 
of the novel narrative of German prose of the second half of the 20th century and determination of the genre 
specificity of the art historical discourse of the works of I. Bobrowski, E. Strittmatter, F. Fühmann, J. Becker,  
H. Schütz, F.R. Fries. The hypothesis is the assumption that the analysis of elements of art-historical discourse of 
German-language literature of the 20th century focuses on the problematics of neo-historical genre and contributes 
to the comprehension of history by the public consciousness. The methodological basis of the study is comparative-
historical methodology and the method of conceptual analysis. We claim that the result of the study is the following: 
the specificity of neo-historical novels of the studied German-speaking writers is that they represent new forms of 
artistic comprehension of historical discourse.

Liu Rui
Analyzing the Main Characteristics of Chinese Folk Art

Key words and phrases: Chinese folk art; culture; characteristics; development.
Abstract: Chinese folk art is an art created by Chinese working people to fulfill their own needs, reflecting 

their traditional aesthetic thoughts and ideas of aesthetics, and showing strong artistic creativity and vitality. This 
article discusses the classification, characteristics, and historical background of Chinese folk art, discusses the 
achievements of the current development in detail, and explores ways to better promote Chinese folk art in the 
future. The whole article aims to explore the future direction of Chinese folk art inheritance and better promote 
Chinese culture.

Liu Yang
Proverbs about Winter in the Russian Language: Linguocultural Aspect 

Key words and phrases: Russian proverbs about winter; linguocultural aspect; paremiological dictionary; 
concept.

Abstract: The article conducts a study of proverbs about winter as a season from the point of view of the 
linguocultural aspect. Russian proverbs reveal nuclear concepts for folk spiritual culture. For the study, we made 
a selection of proverbs about winter from paremiological and explanatory dictionaries of the Russian language. 
Their analysis made it possible to understand the mentality and value systems of the Russian people. In the proverbs 
about winter, we saw that this season plays the role of a harsh time of year with difficult climatic conditions, when 
all the thoughts of a Russian person are aimed at survival. Winter is divided into three periods-months with their 
own characteristics. A large number of signs are associated with predicting the weather and, most importantly, 
the harvest, because this was the main concern of the peasants. Winter is contrasted and compared with other 
seasons, and its complex character can be seen everywhere: winter is a mean one. But despite all the negativity 
and complexity of the winter season, this period of time is filled with festive paraphernalia, and, perhaps, this is the 
brightest time of the year, when the Russian person “goes on a rampage with all his broad soul”, which continues to 
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this day. The results obtained indicate the importance of studying the paremiological fund from the point of view of 
the linguocultural aspect, as a source of the cultural heritage of the Russian people. The results of the study can be 
used in teaching the Russian language, in translations and intercultural communication. 

S.P. Fokina
Effective Legal Communication in the Context of Modern Language Policy 

Key words and phrases: oral and written speech; legal communication; normative legal acts; legal terminology; 
deviations from the literary norm; the Russian language.

Abstract: The aim of the research is to analyze and reveal of the most typical mistakes and deviations from 
the literary norm of the Russian language in the professional communication of lawyers. The tasks of the research 
are to study the basic requirements for legal language in accordance with the state language policy; to consider 
the areas of oral and written legal communication; to reveal the main spelling, lexical and semantic, grammatical, 
syntactic mistakes in the official speeches of specialists and in the texts of normative legal documents. The author 
has concluded that the language literacy of a modern lawyer as a representative of the federal power is of great 
importance for a law-governed state, since the correct application of the law is directly dependent on the verbal 
embodiment of its norms. This fact actualizes the importance of improving the legal technique and training 
specialists with a high level of proficiency in Russian in its normative aspect. 

E.S. Adzieva
Lexical Adaptation of Arabisms in English Scientific Discourse: Features and Examples 

Key words and phrases: Arabisms; terms; lexical adaptation; English language; English-language scientific 
discourse; analysis; cultural enrichment.

Abstract: The article examines the process of lexical adaptation of Arabisms in English scientific discourse. 
Research shows that Arabisms are actively used in English-language scientific literature, especially in the field 
of technical and human sciences. The process of lexical adaptation is associated with changes in grammatical 
structure, phraseology and cultural enrichment. Studying this process allows us to better understand the influence 
of Arabic on English and its role in shaping modern scientific discourse. The purpose of the study is to examine 
the impact of the use of Arabisms in scientific discourse on knowledge sharing, and to develop effective strategies 
to accommodate cultural differences and make scientific information accessible to all stakeholders. The theoretical 
and methodological basis of the study includes an analysis of linguistic research on the adaptation and borrowing of 
words from Arabic into English. 

Ch.R. Ziganshina, L.L. Shakirova
Features of the Request Speech Act in English and Russian: Comparison 

Key words and phrases: speech act; communication; communicative goal; pragmatics; request; Russian 
language; English language.

Abstract: The purpose of the presented work is to analyze the features of the request speech act, considering the 
communicative practice inherent in English and Russian languages. The authors applied search methods, continuous 
sampling, comparative analysis, and a method of systematization of the information received. The emphasis is on 
the concept of "speech act", on the communicative and pragmatic features of the speech act of a request and the 
ways of its verbalization in English and Russian. It was hypothesized that the speech act as a research problem 
correlates with the pragmatic features of communicative situations and is related to the goals of communication 
participants. Comparative analysis allows us to identify similarities and differences in the expression of this 
communicative act in these languages. 

M.С. Ильина, Л.Н. Буланова 
Использование информационных технологий для оптимизации процесса перевода 

Ключевые слова: общество; компьютеризация; информационно-коммуникационные технологии; инфор-
мационная среда; развитие общества; информационная культура; речевая деятельность.

Аннотация: Перевод является одним из самых важных видов речевой деятельности, владение которым 
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необходимо для эффективной деятельности специалистов различных областей. В настоящее время переводу 
уделяется большое внимание, и он является самым перспективным средством преодоления существующих 
коммуникативных барьеров. Несомненна растущая роль переводческой деятельности в современном поли-
культурном обществе по осуществлению межгосударственной коммуникации, обмену информацией, которая 
подается на разных языках. В той же степени, что и информационный поиск, перевод научной, технической, 
деловой документации с одного языка на другой является неотъемлемой частью научно-технического про-
гресса. Об этом свидетельствует постоянное расширение рынка перевода, масштабы подготовки переводчи-
ков в разных странах, а также активное внедрение систем машинного перевода. 

Целью исследования является изучение возможностей оптимизации процесса перевода средствами ин-
формационных технологий.

Достижение поставленной цели предполагает решение следующих конкретных задач: разработать уни-
версальную модель цикла работы над переводом с использованием информационных технологий, описыва-
ющую последовательность действий, необходимых для квалифицированного выполнения и последующего 
сопровождения заказа на письменный и устный перевод; проанализировать особенности использования ин-
формационных технологий в переводческой деятельности; провести анализ эффективности использования 
информационных технологий в переводческой деятельности и определить, способен ли компьютерный пере-
вод заменить традиционный.

Гипотеза исследования: процесс использования информационных технологий в процессе перевода в со-
временных условиях цифровизации будет наиболее эффективен, если обозначить этапы, направления и орга-
низационно-методические условия для оптимизации этого процесса.

На основе изложенной информации авторы приходят к выводу, что информационно-коммуникационные 
технологии стали неотъемлемой частью нашей жизни и рассматриваются как мощное многофункциональное 
средство обучения. Деятельность современного переводчика имеет неразрывную связь с информационными 
технологиями как на начальном этапе усвоения профессии, так и в дальнейшей перспективе. Будущий пере-
водчик должен иметь хорошую подготовку в области межъязыковой межкультурной коммуникации, знать 
особенности иноязычного информационного обеспечения и информационно-коммуникативного сопровожде-
ния различных направлений и форм международного общения. Их использование помогает привыкнуть к 
жизни в информационной среде, способствует вовлечению в информационную культуру и помогает более 
быстрому осуществлению перевода. 

G.S. Kalinina, N.V. Gabdreeva
The Category of Politeness in Intercultural Communication with Representatives of Arab Culture

Key words and phrases: cultural characteristics; intercultural communication; category of politeness.
Abstract: In this article, we consider the main aspects of the category of politeness in Russian and Arabic 

languages. In the conditions of modern globalization, the number of international relations on the world stage is 
increasing. The purpose of this article is to study the category of politeness in intercultural communication with 
representatives of Arab culture. The object of the study is the category of politeness in intercultural communication. 
The subject of the study is interaction with representatives of Arab culture. The research task is to identify the 
features of the category of politeness with representatives of Arab culture in comparison with Russian culture. The 
relevance lies in the fact that in the conditions of globalization and intercultural communication, understanding the 
features of politeness in different cultures is the key to successful interaction. To conduct the research, methods of 
literature analysis, interviewing, comparative analysis and linguistic observation of the behavior of representatives 
of Arab culture in various communication situations were used. The research hypothesis is that the features of 
the category of politeness in Arab culture differ from Western standards and may have significant importance in 
intercultural communication. As a result of the study, the main features of the category of politeness in Arab culture 
were identified and compared with Russian culture; conclusions were drawn about how these features can affect 
intercultural communication.
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E.N. Nuzhdova, M.A. Nudelman, N.V. Melekhova
Lexical Representation of the Concept “Word” in Russian and French 

Key words and phrases: lexical representation; concept “word”; Russian; French; etymology; linguocultural 
features; comparative method.

Abstract: The concept analysis allows contemporary linguists to reveal the connection between semantics 
and culture. The aim of the research is to outline a list of lexemes expressing the concept “word” in Russian and 
French and to determine the degree of similarities in the semantics of compared lexemes representing this concept. 
To achieve this goal, the following tasks were set: to identify the basic lexemes representing the concept “word” in 
French and Russian linguistic cultures; to compare the lexical composition of the identified lexemes. The methods 
of semantic analysis, etymological analysis and comparative method were used in accordance with the research 
problem. The hypothesis of the study is the position on the fact that the lexical representation of the concept “word” 
in Russian and French demonstrates both similarities and differences due to the linguocultural features of the 
compared languages. The result of this study is the prevalence of similarities in the semantics of the basic lexemes 
of the concept “word” in Russian and French. The revealed differences are due to the peculiarities of the ethno-
cultural accumulation of meanings in each language. 

S.A. Reztsova
On Syntactic Means Used to Create a Comic Effect: Translation Problems 

Key words and phrases: a comic effect; an animated film; syntactic expressive means of language; translation; 
translation transformations.

Abstract: The purpose of the paper is a comparative analysis of the syntactic stylistic means used by the authors 
of animated films to create a comic effect. The material for this study was the scripts of two seasons of the American 
animated series Gravity Falls directed by Alex Hirsch and its translations into Russian. The official translation was 
made for dubbing by the Audio-Production recording studio; the unofficial translation was made by YouTuber 
Dmitry Syenduk. The objective of this study is to give a detailed description of linguistic means at the syntactic 
level and, using examples from the animated series Gravity Falls, to describe their role in the implementation of 
the comic function. As a result of the analysis of the ways of rendering these means of expression in the official 
translation into Russian from the point of view of adequacy, an alternative translation option was offered. As 
research methods, the author refers to both theoretical methods (generalization and classification) and the method of 
a comparative analysis. 

A.Kh. Satretdinova
Linguistic Features of Medical Discourse

Key words and phrases: medical discourse; constitutive features; linguistic features; persuasiveness; expressive 
language means.

Abstract: The purpose of the study is to consider the features of medical discourse as a type of institutional 
discourse. The task of the study is to determine the constitutive features of a given discourse, its main linguistic 
characteristics. The hypothesis is the assumption that medical discourse has a certain set of linguistic-stylistic 
features, which can vary depending on its functions and goals. Research methods are theoretical and empirical. The 
findings are as follows: the main characteristics of medical discourse are discreteness, simplicity of presentation, the 
use of various persuasive means, and expressively colored vocabulary. 

I.A. Sokolova 
The Ways of the Ergonyms Nomination

Key words and phrases: ergonymy; ways of nomination of ergonyms; linguistic situation; ergonim structure.
Abstract: Ergonymy as a category of onomastics is in the centre of the research of this article. The aim of 

this study is to systematise the ways of nomination of ergonyms. The task of the study is to identify popular and 
little-known ways of nomination of ergonyms. The object of the study is ergonymy. The subject of the study is the 
classification of ways of nomination of ergonyms. The relevance of the problem under consideration is the reflection 
of the linguistic situation in the ergonyms of a certain territory. With the help of the descriptive method and the 
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method of formalisation we have carried out the analysis of ways of nomination of ergonyms. The hypothesis of 
the research consists in the absence of a definite classification and constant appearance of new ways of formation of 
ergonyms. The result of the study is the data of research in the field of ergonymy, in particular, the classification of 
ways of nomination of ergonyms.

A.S. Starchikov, V.S. Gutarova, I.Yu. Starchikova
Lexical Transformations When Rendering IT Texts 

Key words and phrases: IT sphere; English language; computer terms; sublanguage of information technology; 
terminological layer.

Abstract: The purpose of this article is to study the problems of interaction between the Russian and English 
languages in the field of information technology, which have a strong impact on the updating of terminological 
lexicography in the sublanguage of information technology. The objectives of the article are to consider current 
issues of the place and role of language in the context of the use of computer terms in connection with the increase 
in computer technologies and their use in the modern society. The research hypothesis assumes that the dynamics of 
updating the terminological layer of computer vocabulary in the language is constantly growing, which necessitates 
the analysis of the main translation transformations occurring in this area. Methods of theoretical analysis, a 
descriptive method, a method of dictionary definitions, systematization and generalization are used. As a result of 
the study, the characteristic features of the sublanguage of information technology were described, and some types 
of communicative texts were identified.

Xu Hongliang
Synonymy in the Official Business Style of the Russian and Chinese Languages

Key words and phrases: synonymy; Russian; Chinese; inflectional structure; official business style.
Abstract: The article is devoted to the description of synonymous expressions in Russian and Chinese. The 

purpose is to analyze the use of synonyms in the official business style in Russian and Chinese. The hypothesis is 
as follows: the author assumes that in the official business speech of the Russian and Chinese languages there are 
synonyms that may differ in the peculiarities of use in texts. The research methods include descriptive, analytical 
and comparative methods. The author comes to the conclusion that synonyms in the official business style of the 
Russian and Chinese languages differ in shades of meanings, features of use in the sentence, as well as the presence 
or absence of an addition. 

N.A. Larina, D.A. Michurina
The Ethics of Using the Concepts of ‘‘Discount’’ and ‘‘Sale’’ in Advertising Discourse

Key words and phrases: ethics; advertising discourse; conceptual sphere; discount; sale; advertising.
Abstract: The author notes that the reasons and methods of conducting advertising campaigns aimed at 

informing about discounts and sales may be different, but the goal is always the same – to attract the attention of 
the buyer to the brand's products. The object of the research is the use of the concepts of "discount" and "sale" in 
advertising discourse. The subject of the research is the lexical and phraseological forms of informing consumers 
about the conduct of "discount" campaigns. The purpose is to study modern advertising communication for the 
ethics of techniques used to attract the attention of buyers to sales and discounts. The research method is linguistic. 
The hypothesis is that within the framework of sales and discounts, the ethics of addressing the audience may 
be violated. The purpose of the study is to analyze the advertising discourse of discounts and sales for possible 
violations of ethics. As a result of the study, the author comes to the conclusion about the formation of a separate 
conceptual sphere of concepts describing sales and discounts in advertising discourse, within which certain 
linguistic techniques have been developed. Nevertheless, it is clear that in some cases the norms of morality and 
ethics continue to be violated.

Zhang Shuhan
Trends in the Development of Social Networks and Mobile Applications in the People's Republic of China

Key words and phrases: social networks; messengers; digital technologies; WeChat; TikTok; mobile 
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applications; China; development trends.
Abstract: The goal is to analyze the current trends in the development and use of social networks and mobile 

applications in the People's Republic of China. The task is to consider technological improvements related to 
the growing popularity of these tools among the Chinese population. The research method consists of analyzing 
statistics and identifying the main direction of development. The hypothesis is the assumption that the trend towards 
increasing the use of digital technologies will continue, while Chinese companies will innovatively create new 
social networks and mobile applications for their national audience. Over the past decade, digital technologies 
and social media have undergone unprecedented growth in the People's Republic of China, defining new trends in 
citizen interaction. This article is devoted to the study of the dynamics of the development of key social platforms 
and mobile applications of the country in order to identify the current trends and trajectories of further progress. 
Based on a detailed analysis of statistical data from previous years, the author identified the leading social media 
and messenger platforms. By now, the most popular social network for 1.4 billion Chinese residents is WeChat, 
which is used daily by more than 700 million users. This is followed by the visual platforms Weibo and TikTok 
with about 500 million active accounts. Most Chinese also use WeChat and QQ messengers, which are the main 
communication tools.

Jian Zheng
Coverage of Air Pollution Issues in Chinese Print Media 

Key words and phrases: air pollution; media; China; problem coverage; ecology.
Abstract: The purpose is to analyze the information policy on the discussion and resolution of environmental 

issues related to air quality. The task is to identify the main causes of Chinese air pollution and differences in the 
coverage of this problem by Chinese print media. The research method includes the analysis of publications, the 
study of topics and reviews of information sources to identify trends in the development of readers' awareness. 
Hypothesis: Chinese print media will focus on discussing environmental issues in order to improve the state of 
the country's air and raise public awareness. The steadily progressive pollution of the environment, in particular 
air, is currently one of the most acute problems of the state. This study is aimed at examining the coverage of this 
issue by the Chinese print media in order to determine the degree of public awareness of this problem and possible 
ways to solve it. A number of articles published in the largest print media of the People's Republic of China for the 
period from 2018 to 2020 were analyzed. The quantitative and qualitative parameters of publications dealing with 
the problem of atmospheric air pollution are considered. Data were obtained on the share of such materials in the 
total volume of publications, the subject of articles, the vocabulary used in them and the style of presentation of 
information. As a result of the analysis, it was revealed that despite the significant severity of the problem of public 
health in China from air pollution, its coverage in the Chinese media is largely formal and does not sufficiently 
mobilize public opinion to solve this environmental disaster. 

Zhu Huijie
The Development of China's Digital Economy in the Context of the Evolution of the Media Environment 

Key words and phrases: digital economy; China; digital transformation; media environment; mobile internet; 
digital platforms.

Abstract: The aim is to analyze the growth of the Chinese digital economy and its relation to the modern 
evolving communications environment. The task is to identify the main changes in the consumer market related to 
the growth of digital technologies and new media capacities to improve the Chinese economy. The research method 
consists in analyzing statistical data on the growing number of Internet users, integrating technologies and media 
content updates to obtain a more accurate representation of trends. Hypothesis: Chinese companies will focus on 
optimizing the use of digital solutions in the field of information technology, as well as providing training to the 
public to better understand these opportunities. With the development of new technologies and the digitalization of 
socio-economic processes, countries are striving to transform their economy into a digital one. One of the leading 
countries in this process is China, where the digital infrastructure is being actively improved and data exchange 
platforms are being developed. The purpose of this article is to analyze the trends in the development of China's 
digital economy against the background of the transformation of the media environment. The paper considers the 
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main directions of digitalization of economic activity in China, such as the development of mobile communications, 
artificial intelligence, the Internet of things, and big data. The impact of government digital development programs 
such as the Internet+ and Made in China 2025 projects on the economy is described. The features of Alibaba, 
Tencent, and Baidu digital platforms and their role in digital transformation are considered. The impact of changes 
in the media environment, such as the development of the mobile Internet and social networks, on China's 
digital economy is analyzed. The results show a close relationship between the digitalization of the economy and 
transformations in the field of media and information technology. 

Chen Zhen
Reality TV in China as a Social Phenomenon

Key words and phrases: reality shows; television; Chinese culture; celebrities; public opinion.
Abstract: The purpose of this study is to analyze and understand the impact of reality TV shows on society, 

paying special attention to their presence in China. This research is aimed at solving questions such as what are 
these social phenomena called reality shows? What purposes do they serve in the modern world, especially within 
the framework of Chinese culture? How have these programs evolved over time? Finally, what impact can be 
attributed to the prevalence of reality TV both on individuals and on society as a whole. The hypothesis of the study 
is that reality shows have gained wide popularity in China in the last decade, representing a social phenomenon that 
has had a significant impact on the culture of the country and the behavior of its citizens. The purpose of this article 
is to consider reality TV formats as a social phenomenon, analyzing their popularity among various age and social 
groups using the example of the most rated projects. To assess the impact on viewers, the results of TV channel 
audience surveys and public opinion research will be analyzed. The main trends in reality TV content and their 
impact on the social norms and values of Chinese society will also be considered. 

R.V. Susov
Development of a Functional Model and Assessment of the Economic Efficiency  

of Improving the Quality of Human Resources of a Knowledge-Intensive Enterprise 
Key words and phrases: human resources; distance learning; efficiency; personnel; enterprise.
Abstract: The purpose of the article is to consider issues of improving the quality of human resources of 

knowledge-intensive high-tech enterprises based on distance learning technologies. The article shows that distance 
learning is a modern, relevant and effective technology for personnel training. As a result of the study, a meta-
model of distance learning for personnel of knowledge-intensive enterprises was developed and a methodology was 
proposed for assessing the economic efficiency of improving the quality of the personnel potential of enterprises. 

A.A. Zalyaliev, E.V. Bardasova
Conceptual Frameworks for Sustainable Development of the Regional Food Industry 

Key words and phrases: sustainable development; food industry; Republic of Tatarstan; conceptual framework; 
economic condition; social well-being; ecology.

Abstract: The purpose of the study is to formulate the conceptual framework for sustainable development of 
the industry. Objectives: to define the concept and strategies of sustainable development and to present conceptual 
foundations of sustainable development for the food industry in the region. Hypothesis: sustainable development 
will be ensured if a set of components and criteria for the well-being of the industry is developed. Methods: analysis 
of approaches and strategies for achieving sustainable development, statistical analysis. Results: the conceptual 
foundations of sustainable development in the Tatarstan food industry are presented in the unity of organizational, 
technological, financial, economic, social and environmental components of sustainable development; diagnostic 
indicators for each component are proposed. 

O.Yu. Koroleva, T.A. Isakova
Implementation of the Students' Project Idea: From the Application to the Submitted Report 

Key words and phrases: project activity; students; grant; student initiative.
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Abstract: The authors set the goal of the study to study the experience of preparing a project application by 
students and develop recommendations for curators on teaching students this skill. To achieve this goal, the 
following tasks were solved: analyzing the experience of preparing project applications by students, determining 
the main difficulties that students face when filling out project applications, developing a methodology for 
teaching students how to fill out project applications, including the competent design of ideas and filling out 
application blocks. The hypothesis of the study is the assumption that regular training of students in the skills of 
preparing project applications will lead to an improvement in the quality of applications and an increase in the 
chances of successful financing. The work uses such methods as the survey of students and curators involved in 
project activities, the analysis of project applications prepared by students, taking into account the feedback and 
recommendations received, the development of teaching methods based on the analysis of experience and best 
practices, conducting training seminars with subsequent evaluation of the results. As a result of the study, the main 
difficulties faced by students in preparing project applications were identified, an effective method of teaching 
students how to prepare project applications was developed, the training conducted according to the developed 
methodology allowed to improve the quality and completion of project applications by students.

N.P. Kuzmich
Priorities for the Development of Rural Areas of the Region  

to Create Favorable Living Conditions for the Rural Population 
Key words and phrases: agricultural sector; state program; engineering and social infrastructure; quality of life; 

rural areas; agriculture; socio-economic development of the region; sustainable development of territories.
Abstract: The progressive development of rural areas depends on many factors, the most important of which 

are favorable working and living conditions of the rural population. The purpose of the article is to investigate 
trends in the development of rural areas and to identify priorities for their socio-economic development in order 
to create comfortable living and working conditions for the rural population. The article analyzes the size of the 
rural population, the production of agricultural products, and the dynamics of the social arrangement of villages 
in the Amur region. The hypothesis of the study is that the development of engineering and social infrastructure, 
increasing the incomes of rural residents will positively affect the development of rural areas and the influx of 
population into the village. An important role in this is played by the implementation of state programs in the region. 
The study was carried out using state statistics data, scientific works of Russian scientists. The method of analysis 
was used to summarize scientific publications. As a result of the study, it was concluded that the main priorities for 
creating favorable living conditions for the rural population and reducing its outflow from rural areas are providing 
employment in rural areas, improving the engineering and social infrastructure of the village. 

S.V. Revunov
Socio-Ecological-Economic Problems of Organized Resource Recycling 

Key words and phrases: organized recycling; resource saving; waste; energy efficiency; sustainable 
development; secondary raw materials; neo-industrial paradigm; circular economy; linear economy.

Abstract: The purpose of the study is to analyze the socio-ecological and economic issues of organized 
recycling of resources as reserve sources of raw materials. Scientific novelty is due to the formation of a neo-
industrial paradigm of responsible resource consumption, within which organized recycling is one of the indicators 
of sustainable socio-ecological and economic development. During the study, the following tasks were achieved: 
priority areas for the management of municipal solid waste in European countries were identified, a comparative 
analysis of natural-raw materials and organized-recycling economic models was carried out, and the basic principles 
for the implementation of organized recycling were formulated. Methodological basis includes analysis, synthesis, 
generalization, comparison. The results are as follows: the application of the basic principles for the implementation 
of organized resource recycling will ensure the preservation of economic growth potential for the long term due 
to the established financial, economic, administrative, legal and technological mechanisms for overcoming 
environmental restrictions that have arisen as a result of the influence of the linear economic model. 
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N.V. Ukolova, V.A. Zorina
The State and Trends of Horticulture Development in the Saratov Region 

Key words and phrases: horticulture; the structure of the area of perennial plantations; measures of state 
support.

Abstract: The purpose of the article is to consider the state and prospects of horticulture development in the 
Saratov region. The tasks are to show the structure of perennial plantations in the Saratov region; to list the main 
indicators of horticulture development; to propose measures of state support and the main directions of horticulture 
development in the Saratov region. In developing this research topic, methods of economic analysis, economic 
and statistical methods for determining the strength of interdependencies, development trends and economic and 
mathematical methods of their modeling, a computational and constructive method for substantiating the parameters 
of the prospective state of the apple market in the medium term were used. The results achieved are that it is shown 
that the support provided by the state will help support this industry and provide fruit products. 

I.V. Shavandina
Methodological Foundations for Assessing the Economic and Social Potential of Rural Areas 

Key words and phrases: rural development; sustainable rural development; integrated rural development; 
assessment of the socio-economic potential of rural development.

Abstract: The purpose of the study is to consider methods for assessing the socio-economic potential of rural 
areas of the Lower urban area. The paper proposes the author's interpretation of the concept of "rural territories" 
based on the considered theoretical foundations of various experts. The hypothesis of the study is based on the 
choice of methods for a comprehensive assessment of the development of municipalities (rural areas) and the 
determination of the need for this assessment. The paper presents the results of assessing the socio-economic 
development of municipal districts, municipal districts and urban districts of the Nizhny Novgorod region, examines 
the results of monitoring and ranking municipal districts, municipal districts and urban districts, and proves their 
necessity. Abstract-logical method, analysis, comparative comparison, grouping, ranking and others were used in the 
research process, which results in the validity of the results obtained. 

R.I. Gilmutdinova, R.R. Lukmanov, N.D. Yakimov, O.S. Popkova
Economic Assessment of the Introduction of a Dust Collector at Petrochemical Enterprises 

Key words and phrases: economic assessment; discounting of cash flows; profitability index; dust collector.
Abstract: This article discusses the problem of introducing an innovative device at an industrial petrochemical 

enterprise. The purpose of the work is an economic assessment of the integration of the dust collector into the 
technological line of the enterprise for the production of olefins. The calculation of the cost of the device is carried 
out depending on the wall thickness, discounted cash flows and the profitability index. It was found that the project 
is economically viable provided that cash flows CF, thousand rubles, its use will be more than 1,250. 

Yu.A. Shikhanova, N.V. Ukolova, A.R. Kalinin
Budget Risk Management and its Impact on the Process of Implementing an Effective Budget Policy
Key words and phrases: budget; budget policy; budget risks. 
Abstract: The purpose of the study is to show the impact of budget risks on the process of implementing 

budget policy. The objectives of the study are to consider methods and tools for managing budget risks, to 
consider measures to form a new mechanism for managing budget risks. The hypothesis of the study is to show 
that an effective budget policy fulfills the most important systemic function of the state, being implemented as a 
systemic basis for overcoming budget risks. The research used such scientific research methods as abstract-logical 
and system-functional. The result of the study was the justification that the budget policy only receives its final 
formalization when a systemic concept of overcoming budget risks is finally built in its structure. 

O.B. Glavatskikh, E.B. Khomenko
Models for Evaluating the Effectiveness of In-House Staff Training 

Key words and phrases: personnel training; in-house training; learning organization; models for evaluating the 
effectiveness of training.
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Abstract: The purpose of the article is to analyze a number of models for evaluating the effectiveness of in-
house staff training. The research objectives are to characterize the models for evaluating the effectiveness of in-
house training, to consider the features of their application in practice. The research hypothesis is the assumption 
that a variety of models for evaluating the effectiveness of in-house training provides organizations with a choice in 
search of optimal solutions in the field of personnel professional development management. The research methods 
include analysis and synthesis, induction and deduction, system analysis, theoretical review of scientific sources 
on the topic of research. As a result of the study, it was revealed that the variability of the choice of models for 
evaluating the effectiveness of in-house training of employees allows organizations to find optimal solutions in the 
management of professional development of personnel. 

D.V. Pasynkov, Zh.A. Yarullina
Business Ethics as the Basis for Internal Communication of Organization Employees 

Key words and phrases: ethics; business ethics; communication; team; organization; management.
Abstract: The presented article examines the importance of business ethics, which has a direct impact 

on the quantity and quality of communication within the work team. It cannot be denied that the hierarchy of 
connections and the form of communication influence production performance, as well as the factors of a successful 
corporate culture. Hence, each of the management levels should follow business ethics which is established 
for each organization and its activity. Business ethics functions inseparably from the applied field of knowledge 
of communication culture and business etiquette, which, in turn, makes it possible to form an appropriate 
communicative model of industrial and labor relations, which will be based on officially or formally accepted 
and established moral values, priorities and principles of interaction between employees of the organization. The 
purpose of this article is to define single basic criteria of business ethics, which will have a favorable effect on 
the internal and external communication of the work team, as well as on production indicators for different 
organizations. The research objectives are to define business ethics and highlight its main elements, to define the 
types of business ethics, to compare the concept of "business ethics" and "business etiquette", to determine the 
reasons for the necessity of business ethics formation and to confirm the hypothesis, according to which business 
ethics is an important component of effective communication, cooperation and organization success. The authors 
conclude that business ethics contributes not only to successful communication and success but is also able to 
smooth over conflicts.
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