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РАЗВИТИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ КАК ЭЛЕМЕНТ ПРОФИЛАКТИКИ 

ПРОТИВОПРАВНОГО ПОВЕДЕНИЯ

Ключевые слова: информационная культура; 
ужесточение законодательства; профилактика 
противоправного поведения старшеклассников; 
правовое просвещение; публичность; дискреди-
тация; провокация.

Аннотация: Цель работы состоит в рас-
крытии отдельных организационно-содержа-
тельных аспектов развития информационной 
культуры обучающихся общеобразовательных 
организаций. Задачи: продемонстрировать акту-
альность темы; конкретизировать организацион-
ные формы занятий с обучающимися; выявить 
и раскрыть основные информационные блоки, 
подлежащие аргументированному разъяснению; 
продемонстрировать перспективы дальнейшего 
использования полученных результатов. Мето-
ды: анализ, синтез, сравнение. Гипотеза: про-
филактика противоправного поведения обучаю-
щихся будет успешной при условии развития их 
информационной культуры. Авторы приходят 
к выводам о наличии устойчивой взаимосвязи 
между правовым просвещением обучающих-
ся и нивелированием их противоправного по- 
ведения. 

Российское государство сегодня функцио-
нирует в условиях жесточайшего санкционного 
давления, к которому присоединились многие 
так называемые «партнеры» Российской Фе-
дерации. Серьезные ограничения нашего госу-
дарства в политической, технологической, фи-

нансовой, культурной сферах сопровождаются 
беспрецендентными информационными напад-
ками, направленными на планомерное снижение 
авторитета России на мировой арене, эскалацию 
противоречий, существующих в обществе, про-
воцирующих сензитивные страты населения 
на участие в несанкционированных пикетах и 
митингах, разжигание межнациональной розни 
и русофобии. Сегодня информационно-комму-
никационная сеть Интернет стала ключевым 
фактором воздействия на сознание общества 
и неотъемлемым элементом информационной  
войны, в которую оказалась вовлечена Россий-
ская Федерация. С помощью Интернета си-
стемно и последовательно распространяются 
недостоверные сведения о «повальном» успехе 
вооруженных сил Украины в сочетании с иг-
норированием достижений российских сил [5], 
искажаются фактические данные о событиях 
Великой Отечественной войны [2], обесцени-
ваются подвиги советского населения в борьбе 
с фашизмом [4], замалчиваются и оправдыва-
ются факты геноцида [1]. Шквал продуманных 
фейковых вбросов стал серьезным вызовом 
для информационной безопасности Российской 
Федерации. В новых условиях органы государ-
ственной власти были вынуждены дополнить и 
скорректировать нормы законодательства, уже-
сточающие ответственность за совершение ряда 
противоправных действий. Особую значимость 
представляют дополнения в административное 
и уголовное законодательство России, знание ко-
торых является обязательным для всех граждан, 
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проживающих на ее территории и за пределами 
РФ. Нормативные изменения настолько много-
образны, сложны и неоднозначны, что ориенти-
роваться в них взрослому человеку достаточно 
трудно, не говоря уже про молодое поколение. 

Необходимость решения назревающих про-
блемных вопросов дополнительно осложняется 
противоречиями между острой потребностью 
российского общества в защите нравственных и 
духовных ценностей молодого поколения и не-
достаточным использованием педагогическим 
составом школ имеющихся возможностей для 
их укрепления и развития; декларируемой руко-
водством России задачей укрепления правовой 
культуры молодого поколения и недостаточным 
количеством в данной сфере адресных теоре- 
тико-методологических и прикладных исследо-
ваний, учитывающих складывающиеся реалии; 
значительными ресурсами государственных 
и общественных институтов в формировании 
цифровой компетентности учащихся общеоб-
разовательных организаций и их несистемным 
использованием в практической деятельности 
школ; возрастающими требованиями государ-
ства и социума к полноценному гражданину 
своего Отечества и низкой мотивацией учащих-
ся к постоянному личностному развитию и са-
мосовершенствованию [3].

Изложенное детерминировало необходи-
мость постановки цели исследования – рас- 
крыть отдельные организационно-содержа-
тельные аспекты развития информационной 
культуры обучающихся общеобразовательных 
организаций. Постановка цели определила 
формулирование следующих задач: конкрети-
зация организационных форм занятий с обуча-
ющимися; выявление и раскрытие основных 
информационных блоков, подлежащих аргумен-
тированному разъяснению старшеклассникам. 
Решение обозначенных задач предполагало ис-
пользование таких методов, как анализ и син-
тез информации, формально-логический метод. 
Теоретической базой исследования стали труды, 
раскрывающие закономерности обеспечения по-
стоянной целостности педагогической работы в 
единстве воспитания, образования, обучения и 
развития, факторы формирования эффективных 
взаимоотношений педагогов и учащихся в со-
временной школе [6]. Практическая значимость 
исследования определяется возможностью ис-
пользования выработанных рекомендаций в об-
разовательном процессе современной школы.

Современная российская молодежь активно 
использует социальные сети, ведет переписку в 
мессенджерах, в том числе в закрытых группах, 
делает репосты и комментируют новости. Мно-
гие подростки не ориентируются в изменениях, 
происходящих в российском правовом простран-
стве, не понимают последствия своих действий. 
Как показывает практика, легкомысленное от-
ношение подростков к тому, что они пишут и 
делают в сети Интернет, может повлечь множе-
ство негативных явлений, вплоть до уголовной 
ответственности. Основной причиной этого яв-
ляется непонимание ими того значения, которое 
в настоящее время приобретают многие слова и 
словосочетания, в том числе те, которые рань-
ше были вполне безобидными. Ужесточение ад-
министративной и уголовной ответственности 
продиктовано временем и необходимостью от-
ветственного отношения граждан России к тому, 
что происходит мире. Сегодня миссия настоя-
щего учителя должна выражаться в первую оче-
редь не в демонстрации высоких учебных пока-
зателей, а в том, чтобы сформировать личность, 
обладающую устойчивыми просоциальными 
ценностными установками, умеющую получать 
и анализировать информацию, понимать и про-
гнозировать последствия своих действий. Пола-
гаем, что в настоящее время назрела необходи-
мость в укреплении информационной культуры 
учащихся общеобразовательных организаций, 
которые являются будущим России, ее защитни-
ками. Представляется логичным в рамках насто-
ящей статьи основное внимание сосредоточить 
на учащихся старших классов ввиду достиже-
ния ими возраста уголовной ответственности. 
Правовое просвещение старшеклассников целе-
сообразно организовать в рамках курса внеуроч-
ной деятельности «Разговоры о важном», раз-
работанного Российской академией образования 
с целью укрепления традиционных российских 
духовно-нравственных ценностей и воспита-
ния патриотизма среди российских школьников. 
Реализация курса осуществляется с сентября  
2022 года во всех образовательных организаци-
ях России. Вышеизложенная постановка про-
блемы определяет необходимость включения в 
содержание курса тематики, связанной с само-
стоятельным, осознанным и ответственным ис-
пользованием старшеклассниками сети Интер-
нет. Выстраивание занятий следует осуществить 
с опорой на разъяснение информационных бло-
ков, среди которых следует выделить базовые.
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Понятие публичности. Подросткам следует 
разъяснить, что в некоторых статьях админи-
стративного и уголовного законодательства ис-
пользуется термин «публичность», понимание 
которого имеет ключевое значение для опреде-
ления противоправности деяния. Публичность 
означает доступность информации для других 
лиц. Судебная практика показывает, что любые 
сведения, размещенные лицом в сети Интернет 
либо в группе мессенджера, являются публич-
ными, поскольку другие люди могут беспрепят-
ственно с ними ознакомиться. 

Цифровой след и Интернет. Учащимся 
важно помнить о том, что любая информация, 
которая была размещена в Интернете даже не-
продолжительное время (несколько секунд) и 
впоследствии удалена пользователем, с большой 
долей вероятности остается в нем навсегда. Мно-
гие сайты используют так называемые сookie-
файлы, серверы автоматически записывают 
lоg-файлы, огромное количество пользователей 
активно делают скриншоты изображений, в сети 
предлагаются специальные приложения по вос-
становлению удаленной информации, поэтому 
уничтожить цифровой след в Интернете сейчас 
практически невозможно. Следует разъяснить 
подростку, что каждое его действие в Интернете 
должно быть обдуманным и взвешенным. Цена 
ошибки может быть слишком высокой.

Понятие дискредитации. Необходимо по-
яснить учащимся, что это новый термин, прак-
тика использования которого еще не сформи-
ровалась. Как правило, под ним понимаются 
действия или высказывания, ставящие под со-
мнение доверие и авторитет государственного 
органа или вооруженных сил РФ. Следует избе-
гать в переписке и комментариях использования 
слов «война», «агрессия», «вторжение» – эти 
термины могут быть неправильно восприняты 
другими пользователями, поскольку их смысл в 
современных условиях искажает истинную при-
роду действий вооруженных сил РФ, которые в 
настоящее время отстаивают интересы Родины 
за ее пределами. Еще одним важным моментом 
является то, что используемые подростками 
в сети Интернет призывы к миру, к прекраще-
нию специальной военной операции и выводу 
российского контингента с территории Украи-
ны также могут быть расценены правоохрани-
тельными органами как противоправные дей-
ствия, указывающие на ошибочность принятых 
государственных решений по началу операции 

и тоже могут дискредитировать вооруженные 
силы. Подростку следует объяснить, что досто-
верные сведения о специальной военной опера-
ции содержатся только в выступлениях офици-
альных представителей Министерства обороны 
России либо размещены на сайте оборонного 
ведомства. Использование в переписке фактов, 
противоречащих или не соответствующих по-
зиции государства, может быть расценено как 
распространение заведомо ложной информации 
о действиях вооруженных сил, что в настоящее 
время уголовно наказуемо. Учитель должен объ-
яснить обучающимся, что необходимость тако-
го ужесточения ответственности обусловлена 
существенной угрозой распространения проза-
падными ресурсами и специальными службами 
фейковых новостей под видом достоверных све-
дений для дестабилизации обстановки в стране 
и подрыва доверия к государству.

Провокационная составляющая. Учащим-
ся следует разъяснить, что в Интернете суще-
ствует огромное количество недоброжелателей, 
настроенных против нашей страны, которые 
могут в манипулятивной форме побуждать дру-
гих пользователей к различным неоднозначным 
и противоправным комментариям, призывам 
и репостам. Подросток должен знать, что под 
безобидным ником может работать специально 
обученный представитель иностранного госу-
дарства, цель которого заключается в том, что-
бы, оперируя недостоверной информацией, воз-
действовать на эмоциональную сферу личности 
собеседника, сформировать у него искаженное 
понимание происходящих событий, вынудить 
совершить необдуманные действия, влекущие 
ответственность, предусмотренную законом, 
тем самым накалить обстановку в российском 
обществе. Следует помнить, что психологиче-
ским манипуляциям с использованием сети Ин-
тернет западные страны уделяют огромное вни-
мание, создавая и обучая специализированные 
подразделения для последующего целенаправ-
ленного деструктивного воздействия на созна-
ние российского населения. Складывающиеся 
реалии развития российского общества, функ-
ционирования современной школы обусловли-
вают настоятельную необходимость укрепления 
и развития информационной культуры учащих-
ся старших классов, нередко выступающих объ-
ектом манипулятивных действий со стороны 
противников российского государства с исполь-
зованием интернет-пространства. В настоящей 
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работе раскрыты отдельные информационные 
блоки, подлежащие особому рассмотрению в 
рамках внеурочного правового просвещения, 
позволяющие не допустить вовлечение уча-
щихся в различные проявления противоправной  
деятельности.

Сегодня как никогда важно понимать смысл 
и значение своих поступков, оценивать послед-
ствия совершенных действий. Наше общество 
находится в ситуации, когда сплоченность и 
высокий уровень правовой культуры населения 
становятся основополагающими факторами, 
определяющими его уверенное развитие, укреп- 
ляющими устойчивость к негативным воздей-
ствиям извне. Полагаем, что систематическая 

педагогическая разъяснительная работа с уча-
щимися общеобразовательных учреждений по-
зволит сформировать гармонично развитую 
личность, имеющую социальный иммунитет, 
информационную компетентность полноценно-
го гражданина, самостоятельно и ответственно 
выстраивающего жизненную стратегию в соот-
ветствии с потребностями и ожиданиями свое-
го общества и государства. Перспективы даль-
нейшего исследования проблемы мы видим в 
развитии системы теоретико-методологической 
подготовки педагогического состава российской 
школы для выработки единого сбалансирован-
ного подхода к процессу правового просвеще-
ния учащихся старших классов. 
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ОТРАЖЕНИЕ ХРИСТИАНСКИХ ЦЕННОСТЕЙ  
В НОРМАХ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ  

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ЭТИКИ

Ключевые слова: профессиональная этика 
педагога; христианские ценности; культуросо- 
образность воспитания; образ идеального учи-
теля; Библия.

Аннотация: Цель статьи состоит в анализе 
традиционных норм педагогической этики в све-
те ценностей православного христианства. Гипо-
теза исследования: современная педагогическая 
этика, основанная на традициях отечественной 
педагогической школы, тесно связана с право-
славными ценностями и нормами. Авторами 
статьи были применены следующие теоретиче-
ские методы исследования: наблюдение за обра-
зовательным процессом школы, анализ Библии, 
научной литературы и документов по проблеме 
исследования, обобщение собственного педаго-
гического опыта. Достигнутые результаты: про-
анализированы основные нормы современной 
профессиональной педагогической этики (лю-
бовь, терпимость (толерантность), милосердие, 
авторитет, эмпатия и другие) в свете норм и цен-
ностей христианства; образ Иисуса Христа со-
поставлен с образом идеального учителя; сделан 
вывод о схожести целей и ценностей светской и 
религиозной педагогических систем. 

Сегодня в сфере образования формируются 
новые тенденции и подчас главенствует пост-
модернистский плюрализм ценностных систем. 
Утрата некоего всеобщего регулятора обще-
ственной жизни порождает хаос. Но в этих ус-
ловиях вопросы этики не теряют, а усиливают 
свое аксиологическое звучание, они становятся 
причиной поиска новых нравственных ориен-
тиров. Повышенная информационная нагрузка, 
социальные сети и коммерциализация образо-

вания могут оказывать давление на ценностные 
приоритеты педагога. В этом контексте сохране-
ние традиционной духовно-нравственной куль-
туры становится актом сознательного выбора и 
профессионального самоопределения.

Традиционно воспитание основывается на 
общечеловеческих ценностях и строится с уче-
том особенностей этнической и региональной 
культур, что отвечает принципу культуросо- 
образности в образовании. Цели, содержание, 
методы воспитания культуросообразны в том 
случае, если учитывают исторически сложив-
шиеся в конкретном социуме традиции и стиль 
социализации. Историческую целостность куль-
турных традиций в нашем обществе формируют 
вместе светская и религиозная системы ценно-
стей. Значимая роль православия в формирова-
нии культуры и духовности общества очевидна 
и закреплена во многих правовых актах, в част-
ности в преамбуле Закона РФ «О свободе сове-
сти и о религиозных объединениях». Осознавая 
светский характер образования и поликонфес- 
сиональность российского общества, подчер-
кнем, что православные ценности выступают 
органичной частью национального образова-
тельного пространства и лежат в основе таких 
целей образования, как формирование целост-
ной личности, трансляция нравственных цен-
ностей и развитие национально-культурного 
самосознания обучающихся, стабилизация  
межэтнической и межконфессиональной ком-
муникации, профилактика религиозного экс-
тремизма, нетерпимости и др. [6]. Показателем 
достижения цели воспитания – становления 
личности как субъекта культуры – является при-
общение молодого поколения к культурному на-
следию и национальной ментальности.

Важную роль в этом процессе играет профес-
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сиональная этика педагога. Это наука, в задачи 
которой входят изучение содержания этических 
категорий и норм педагогического морального 
сознания, специфики взаимоотношений в си-
стеме «учитель – ученик», обеспечение нрав-
ственного характера отношений в различных 
видах профессиональной деятельности педаго-
га. Нормы, ценности и нравственные требова-
ния к педагогу вырабатывались в ходе развития 
общественной мысли. Опираясь на традиции 
отечественной педагогической школы, профес-
сиональная этика педагога, на наш взгляд, ока-
зывается тесно связанной с православными цен-
ностями и нормами. 

Православие сформировало своеобразное 
видение воспитания и понимания человека как 
образа и подобия Бога. А учителем, осуществля-
ющим функцию воспитания, а точнее сказать, 
преображения человека, является Иисус Хри-
стос. Как обращаются в Евангелии ко Христу Его 
ученики, Его последователи и даже Его против-
ники – книжники и фарисеи? Учитель, или Рав-
ви по-еврейски. «Учительство Христово – это не 
сообщение суммы знаний или даже не передача 
духовного опыта, а Он Сам» [1]. Приобщаясь к 
Его жизни, смерти и воскрешению посредством 
Церковных Таинств, верующие приходят к Отцу 
Небесному: «Я есмь лоза, а вы ветви; кто пре-
бывает во Мне, и Я в нем, тот приносит много 
плода; ибо без Меня не можете делать ничего» 
[2; (Ин. 15, 5)]. Образ Иисуса Христа предстает 
как истинный образец нравственного совершен-
ства для учеников.

Идеал (модельный облик) учителя выраба-
тывает и профессиональная этика. В «Концеп-
ции духовно-нравственного развития и воспи-
тания личности гражданина России» от 2014 г. 
отмечается: «Нравственность учителя, мораль-
ные нормы, которыми он руководствуется в сво-
ей профессиональной деятельности и жизни, 
его отношение к своему педагогическому труду, 
к ученикам, коллегам – все это имеет перво-
степенное значение для духовно-нравственного 
развития и воспитания обучающихся. Никакие 
воспитательные программы не будут эффектив-
ны, если педагог не являет собой всегда глав-
ный для обучающихся пример нравственного 
и гражданского личностного поведения» [4; 8]. 
Следует подчеркнуть, что воспитание – это под-
час дело не столько родителей, сколько профес-
сиональных учителей. Играя важнейшую роль 
в жизнедеятельности общества, они должны 

отвечать на требования со стороны последнего, 
отвечать самым высоким запросам, держать са-
мую высокую планку. Ведь «если слепой ведет 
слепого, то оба упадут в яму» [2; (Мф. 15, 14)]. 
Традиционно именно учителя несут профес- 
сиональную ответственность за становление 
мировоззрения своих учеников, целого поколе-
ния, «ибо они неусыпно пекутся о душах ваших, 
как обязанные дать отчет» [2; (Евр. 13, 17)].

Профессия учителя наделена особой мис-
сией и ответственностью. Учитель обязательно 
должен быть принципиальным, требователь-
ным, но справедливым и великодушным, не-
пререкаемым авторитетом для воспитуемых. В 
профстандарте «Педагог» обнаруживаем такое 
качество: «Уметь общаться с детьми, призна-
вая их достоинство, понимая и принимая их» 
[7]. Коммуникативные (дискурсивные) умения 
современного педагога, необходимые в про-
фессиональной педагогической деятельности, 
включают также: «умение проявлять эмпатию 
и толерантность в общении в аспекте владения 
основами профессиональной этики и речевой 
культуры; умение противостоять речевой агрес-
сии» [7].

Термин «эмпатия» (греч. – «сопережива-
ние») означает «проникновение в переживания 
другого человека, способность поставить себя 
на его место; способность сопереживать, сочув-
ствовать, сострадать. Она проявляется в произ-
вольной эмоциональной отзывчивости на пере-
живания других людей. Она служит успешному 
сглаживанию противоречий, предупреждению 
назревающего и разрешению уже вспыхнувшего 
конфликта» [9]. К теории воспитания принцип 
эмпатии был применен выдающимся педагогом 
И. Песталоцци, который утверждал: «Чтобы из-
менить людей, их надо любить». Именно эта 
трудная задача и решалась Христом.

В своей проповеднической деятельности 
Иисус видел каждого человека, с которым всту-
пал в контакт, насквозь, ибо Сам знал, «что в 
человеке». Для каждого подбирал свой стиль 
общения, чтобы коснуться не только ума, но и 
сердца человека. «Он не властвует, но дает воз-
можность людям раскрыться, бережно подводя 
их к духовному рассуждению и преображению» 
[1]. Главным педагогическим методом Иису-
са было слово, которое он использовал во всем 
многообразии приемов: притчи, метафоры, за-
гадки, сравнения, иносказания.

В современном образовательном процессе, 
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на наш взгляд, работа с информационно-ком-
муникационными технологиями зачастую осу-
ществляется в ущерб живому слову учителя 
и вдумчивому выполнению сложных заданий 
учениками. Социальные сети и видеозвонки 
подчас сводят обучение к поиску и передаче ин-
формации, что выхолащивает воспитательную 
функцию общения на уроке. При дистанцион-
ной форме обучения учитель теряет часть кон-
троля над аудиторией, отношения в коллективе 
не складываются вовсе, эмоциональная связь 
преподавателя с учениками не устанавливает-
ся. Отсутствие искренних непосредственных 
отношений, на наш взгляд, способно ниве-
лировать все очевидные плюсы такой формы  
обучения. 

Важность уважительного отношения к пе-
дагогу отражают слова Иисуса, сказанные апо-
столам: «Ученик не бывает выше своего учите-
ля; но, и усовершенствовавшись, будет всякий, 
как учитель его» [2; (Лк. 6, 40)].

Несомненно, авторитет – важная категория 
педагогической морали. Господство над учени-
ками у Христа авторитетное, но не авторитар-
ное. Он проявляет бережное отношение к их 
личности, воодушевляет сильных, не раздувая 
при этом гордыни, оказывает особое внимание 
к слабым и всегда остается образцом личной 
скромности – это само по себе путь к пробуж-
дению в учениках желания совершенствовать-
ся, подражая во всем Христу, его учительскому  
примеру.

Профстандарт «Педагог» обращает при-
стальное внимание на такое качество совре-
менного учителя, как толерантность. Оно, в 
частности, закреплено в формулировке: «уметь 
строить воспитательную деятельность с учетом 
культурных различий детей, половозрастных и 
индивидуальных особенностей» [7]. Толерант-
ность (лат. – «терпеливо переносящий») пред-
полагает терпимость к «иному мировоззрению, 
религии, культуре, образу жизни, особенностям 
поведения, обычаям, традициям, представлени-
ям, верованиям, суждениям, мнениям, идеям, 
оценкам» [9], т.е. снисходительность к тому, что 
непохоже на наше. Так и Христос, совершенный 
в своей любви, ко всем расположен одинаково, 
все люди перед ним равны: «Нет в нем ни Иудея, 
ни Эллина, нет ни мужеского пола, ни женско-
го, нет ни раба, ни свободного, но все и во всех 
Христос» [2; (Гал. 3:28)].

Сочувствие, принятие, сдержанность – обя-

зательное проявление толерантности. «Кто сам 
без греха, пусть первым бросит камень», – ска-
зал Господь Иисус Христос, когда к Нему иеру-
салимские книжники привели женщину, уличен-
ную в прелюбодеянии (супружеской измене). 
Толерантность учителя включает в себя разно- 
образие важных качеств: «стремиться осмыс-
лить, понять позицию собеседника; контролиро-
вать не только собственные мысли и слова, но 
также чувства и переживания; проявлять кор-
ректность в суждениях и оценках; уметь про-
щать резкость, несдержанность собеседника в 
конфликтной ситуации» [8]. Толерантность тре-
бует не снисходительности как попустительства, 
а умения мягко оказать педагогическое воздей-
ствие на другого и развить в нем мотивацию к 
самосовершенствованию. Так, фарисеи, «буду 
обличаемы совестью», удалились. А вслед блуд-
нице Господь сказал: «И я не осуждаю тебя; иди 
и впредь не греши».

Готовность к осуществлению педагогиче-
ской деятельности в современном образова-
тельном пространстве обозначается термином 
«компетентность». Но наряду с ним традици-
онно принято включать в идеальный (модель-
ный) облик учителя еще и любовь к детям как 
«важнейшее условие педагогической деятельно-
сти», по словам В.А. Сухомлинского. Любовь в 
христианской этике заключает в себе все добро-
детели, ибо поступки истинных христиан опре-
деляются этим мотивом, а не результатом. «Бог 
есть любовь», и он учит человека правильному 
отношению ко Всевышнему, к другим людям, 
к самим себе. В светском варианте направлен-
ность педагогической любви ясно выражена в 
знаменитом высказывании Л.Н. Толстого о том, 
что «если учитель соединяет в себе любовь к 
делу и к ученикам, то он – совершенный учи-
тель». Но вопрос всех вопросов в педагогиче-
ской этике: как любить ребенка? По-своему на 
него отвечали десятки отечественных педагогов 
и философов от Л. Толстого до Ш. Амонашвили. 
Как нравственное отношение любовь основана 
на открытии максимальной ценности конкрет-
ного человека и его абсолютном принятии. 

Любовь оказывает мощное нравственное 
воздействие на души учеников, с которым не 
сравнятся никакие другие методы воспитания. 
Так, в одном из посланий апостола Павла ска-
зано: если формальное «знание надмевает», то 
«любовь назидает». И далее: «Любовь не делает 
ближнему зла; и так, любовь есть исполнение 
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закона» [2; (Рим. 13:10)].
Надежные взаимоотношения учителя с 

детьми формируются на основе любви, выра-
женной в педагогически целесообразных фор-
мах. Ведущими характеристиками здесь будут 
терпение учителя, милосердие, доброжелатель-
ность и уважение ребенку, профессиональная от-
ветственность за его жизнь и здоровье. Причем 
это не пассивное чувство, а деятельное. Подчас 
любовь педагога требует от него прямой жерт-
вы (вспомним подвиг Я. Корчака в 1943 году). 
И христианское послание говорит: «В любви 
нет страха, но совершенная любовь изгоняет 
страх» [2; (1 Ин. 4:18)]. Основной постулат гу-
манной педагогики гласит, что образовательное 
пространство должно быть заполнено до краев 
одухотворяющей, мудрой, жертвенной любовью 
воспитателей и учителей к детям, ученикам.

Таким образом, мы наблюдаем близость 
этических норм и ценностей в отечественной 

светской и христианской педагогических систе-
мах, а также схожий образ идеального учителя, 
который выступает как концентрированный но-
ситель морали.

Религия видит истинную цель в развитии 
духовных сил человека, направлении их к вос-
созданию в нем образа Бога, то есть к уподобле-
нию человека Богу. В свою очередь, цель Иисуса 
как учителя – нести истину: «Познаете истину, и 
истина сделает вас свободными» [2; (Ин. 8:32)]. 
У традиционной (светской) педагогики цель со-
ставная: обучить, дав знания во всех областях, 
воспитать ребенка и развить необходимые ка-
чества. Но, несмотря на различия, цели эти по 
существу сходятся в одной точке: воспитывать и 
обучать – значит, не просто развивать человека, 
а пересоздавать, неким образом творить из него 
нового и свободного человека, который стре-
мится к истине и в котором добро имеет перевес  
над злом. 

Статья подготовлена в рамках гранта на проведение научно-исследовательских работ по при-
оритетным направлениям научной деятельности вузов-партнеров по сетевому взаимодействию 
на тему «Реализация основных функций педагогической деятельности в образовательной системе 
современного вуза» (ЮУРГГПУ и МГПУ имени М.Е. Евсевьева).
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Аннотация: Младший школьный возраст 
является сложным периодом в жизни каждого 
ребенка, поскольку он попадает в новую для 
него социальную ситуацию развития, начина-
ет осуществлять новую учебную деятельность, 
приобретает новую социальную роль и окруже-
ние. Все это может приводить к сложностям в 
адаптации к образовательному процессу, пере-
живанию негативных эмоций, тревожности, не-
уверенности в себе, снижению эмоционального 
благополучия и др. Цель статьи состоит в теоре-
тическом анализе взаимосвязи адаптации к об-
разовательному процессу с эмоциональным бла-
гополучием младших школьников. В качестве 
задач, стоящих перед автором статьи, можно 
выделить: определение актуальности изучаемой 
проблемы, анализ исследований, посвященных 
изучению особенностей адаптации младших 
школьников к образовательному процессу и ха-
рактеристик их эмоционального благополучия, 
а также определение наиболее важных задач в 
контексте поддержки младших школьников в 
процессе школьной адаптации и обеспечения их 
эмоционального благополучия. 

В период младшего школьного возраста 
дети начинают свое обучение в школе, что явля-
ется значимым этапом в их жизни. Поступление 
в первый класс открывает перед ребенком новые 
горизонты, включая новые образовательные за-
дачи, новую ведущую деятельность, новое со-

циальное окружение и новую роль в обществе. 
В этом возрасте ребенок становится учеником, 
центром активности которого является учебная 
деятельность. Новая жизнь в школе предпола-
гает для него освоение новых ролей и принятие 
новых обязанностей в образовательном процес-
се. Младший школьный возраст представляет 
собой сензитивный период для развития практи-
чески всех психологических образований, зна-
чимых для позитивного развития ребенка [7].

Социальная ситуация развития ребенка в 
период младшего школьного возраста заключа-
ется в том, что он становится субъектом учебной 
деятельности, которую можно назвать социаль-
но значимой. Обучение в школе – это процесс, 
имеющий социальное значение, в котором ребе-
нок становится субъектом и который определяет 
социальное развитие ребенка в младшем школь-
ном возрасте. 

Ведущей деятельностью данного возраст-
ного периода можно назвать учебную деятель-
ность, которая предполагает научение обоб-
щенным способам действий в системе научных 
понятий [5]. По мнению Д.Б. Эльконина, учеб-
ная деятельность является «трижды» обще-
ственной. Так, она выступает общественной по 
смыслу, поскольку является значимой в социуме 
и оцениваемой социумом, по форме, так как ре-
гулируется нормами и правилами общества, и по 
содержанию, потому что включает в себя усвое-
ние социокультурного опыта. 

В младшем школьном возрасте происходит 
активное развитие ребенка, его познавательных 
способностей, осуществляется ориентация в 
социуме, происходит научение построению со-
циальных связей и социально-предметных от-
ношений [10]. В младшем школьном возрасте 
формируются универсальные учебные действия 
и происходит опережающее развитие операци-
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онно-технической сферы деятельности.
Можно говорить о том, что новая ведущая 

деятельность, социальная роль и социальная 
ситуация развития младшего школьника мо-
гут привести к возникновению множественных 
трудностей в адаптации к образовательному 
процессу.

В современной науке практически все уче-
ные поддерживают классическое определение 
понятия адаптации: данный термин происходит 
от латинского слова «adapto», что переводится 
как «приспосабливаю». Адаптация представля-
ет собой процесс и результат приспособления 
человека к постоянно изменяющимся жизнен-
ным условиям и подразумевает как физиологи-
ческое приспособление, так и психологическое. 
Адаптация позволяет компенсировать отсут-
ствие у человека знакомых реакций на новые  
условия [3].

В контексте образовательной среды школь-
ная адаптация представляет собой приспособ- 
ление учащихся к новой социальной системе в 
виде образовательного учреждения, новым тре-
бованиям, видам деятельности (в частности, ве-
дущей учебной деятельности), а также образу 
жизни. 

Для успешной адаптации в школе необходи-
мо наличие определенных личностных качеств 
у ребенка, формирующихся еще до его поступ- 
ления в учебное заведение. Основными кри-
териями успешной психолого-педагогической 
адаптации обучающегося являются: усвоение 
навыков учебной деятельности, установление 
связей с другими учениками, преподавателями 
и психологами, формирование адекватного по-
ведения. 

Обратим внимание, что лишь 33,5 % учени-
ков добиваются успешной адаптации в школе 
[1]. По этой причине образовательным организа-
циям требуется уделять особое внимание адап-
тации школьников [2].

В ходе психолого-педагогической адапта-
ции в школе ребенок не только учится приспо-
сабливаться к определенным образовательным 
условиям, но и реализует свои собственные 
потребности, интересы в области познания и 
стремление к обучению и развитию [6].

Уровень адаптации детей младшего школь-
ного возраста определяется их способностью 
успешно осваивать новые знания и виды дея-
тельности, качеством отношений с окружающи-
ми и одноклассниками, а также психологическим 

комфортом в учебной среде. Развивающимся 
школьникам необходим благоприятный психо-
логический климат в образовательной организа-
ции и в семье, который будет способствовать их 
дальнейшему развитию.

Можно подчеркнуть несколько значимых 
факторов в процессе адаптации младших школь-
ников.

1. Уровень психологической подготовки 
ребенка к учебе в школе отражает уровень раз-
вития его личности в различных сферах, вклю-
чая интеллектуальную и физическую.

2. Отношения внутри семьи играют клю-
чевую роль в адаптации к школьной среде. Как 
отмечают исследователи, позитивные взаимоот-
ношения в семье и среди одноклассников суще-
ственно влияют на адаптацию.

3. Возраст обучающихся также важен, по-
скольку, если ребенок идет в школу слишком 
рано, его воля и мотивация могут быть развиты 
в недостаточной степени. 

4. Опыт обучения в дошкольных учреж-
дениях также оказывает влияние на адаптацию. 
Согласно исследованиям, дети, посещавшие 
детский сад, более успешно адаптируются к 
школе по сравнению с детьми, готовившимися 
к школе в домашних условиях. Последние часто 
характеризуются замкнутостью, необщительно-
стью и избыточной активностью. 

5. Состояние здоровья, готовность орга-
низма. Дети со специфическим развитием или 
часто болеющие дети могут адаптироваться 
медленнее и сложнее, при этом учеба может не-
гативно сказываться на их физическом и психо-
логическом здоровье.

6. Установление благоприятной атмосфе-
ры среди учеников. Создание поддерживающей 
атмосферы, соответствие нравственных норм, 
формирование правил общения и моральных 
ценностей имеют большое значение для адапта-
ции в учебном заведении.

7. Для более эффективной адаптации важ-
но грамотно организовать образовательный про-
цесс и выбрать методы преподавания. Особое 
внимание следует уделить индивидуальному 
подходу, учитывая особенности возраста и пси-
хики детей.

Таким образом, поступление ребенка в шко-
лу является сложным этапом его жизни, предпо-
лагающим необходимость адаптации к новым 
условиям жизни, окружению, социальной роли, 
ведущей деятельности и социальной ситуации 
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развития [9]. Данные трансформации у млад-
ших школьников, безусловно, сопровождаются 
серьезными эмоциональными переживаниями, 
высокими показателями школьной тревожно-
сти, проблемами с самооценкой и восприяти-
ем себя, неуверенностью в себе и трудностями 
в распознавании своих эмоций и управлении 
ими [11]. Неблагоприятные эмоциональные со-
стояния могут существенным образом снижать 
эффективность учебной деятельности младших 
школьников. По мнению Г.Н. Жулиной, небла-
гоприятное эмоциональное состояние, помимо 
всего прочего, оказывает крайне негативное 
влияние на взаимоотношения с другими учащи-
мися, что, в свою очередь, может привести к со-
циальной изоляции ребенка и усугублению его 
эмоционального состояния [4]. Следовательно, 
неэффективная адаптация к школе может приве-
сти к ухудшению эмоционального благополучия 
школьника.

В целом степень эмоционального благо-
получия можно назвать фундаментом психо-
логического состояния личности, поэтому оно 
представляется столь значимым. В контексте 
младших школьников эмоциональное благопо-
лучие представляет собой стабильное позитив-
ное эмоциональное состояние учащегося в об-
разовательном учреждении, которое выступает 
своего рода фундаментом для удовлетворения 
его социальных потребностей в младшем школь-
ном возрасте. В качестве ключевых показателей 
эмоционального благополучия школьника мож-
но выделить следующие: устойчивая адекватная 
самооценка; позитивная Я-концепция; положи-
тельное отношение к себе; удовлетворенность 
собой и образовательным процессом; удовлет-
воренность взаимоотношениями с однокласс-
никами и педагогами; общее благоприятное 
эмоциональное состояние в школе; отсутствие 
высокого уровня тревожности в ситуации про-
верки знаний и при взаимодействии с другими 
участниками образовательного процесса [8].

Из проведенного анализа можно сделать вы-
вод о том, что одной из наиболее важных задач 
педагогического коллектива выступает органи-
зация социально-психологических условий в 
образовательном учреждении для максималь-
но полного личностного развития и успешного 
обучения младших школьников [8]. В качестве 
наиболее значимых и ключевых задач в контек-
сте поддержки младших школьников в процессе 
школьной адаптации и обеспечения их эмоцио-

нального благополучия можно выделить:
• профилактику дезадаптации младших 

школьников в образовательном учреждении;
• формирование определенных психо- 

лого-педагогических условий, которые будут 
оказывать благоприятное воздействие на разви-
тие ряда компетенций учащихся, в частности их 
коммуникативной, социальной и эмоциональ-
ной компетенций, а также будут способствовать 
творческому росту школьников в образователь-
ном учреждении; 

• создание положительного психологиче-
ского климата в образовательном учреждении, а 
также между учащимися и педагогами;

• организацию необходимой психологиче-
ской поддержки школьникам как возможность 
разрешения их личностных проблем;

• выявление индивидуальных особенно-
стей каждого школьника, раскрытие заложенно-
го потенциала, развитие талантов;

• проведение консультаций для родителей 
и педагогических работников по вопросам под-
держки школьника в учебно-воспитательном 
процессе [8].

Таким образом, подводя итог проведенному 
теоретическому анализу, мы можем говорить о 
том, что младший школьный возраст является 
сложным периодом в жизни каждого ребенка, 
поскольку он попадает в новую для него соци-
альную ситуацию развития, начинает осущест-
влять новую учебную деятельность, приобре-
тает новую социальную роль и окружение. Все 
это может приводить к сложностям в адаптации 
к образовательному процессу, переживанию не-
гативных эмоций, тревожности, неуверенности 
в себе, снижению самооценки и др. Подобные 
переживания неизбежно будут снижать эмоцио- 
нальное благополучие школьника, а значит, бу-
дут препятствовать эффективному осуществле-
нию учебной деятельности. В этом контексте  
разработка и реализация эффективных страте-
гий адаптации становятся ключевыми задачами 
для обеспечения устойчивого эмоционального 
благополучия детей на начальных этапах учебы, 
подчеркивая важность роли педагогов в форми-
ровании поддерживающей обучающей среды. 
Создание условий для успешной адаптации в 
школе не только является базовым элементом 
учебного процесса, но и имеет фундаменталь-
ное значение для психологического здоровья и 
социальной адаптации детей младшего школь-
ного возраста. 
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Аннотация: Цель статьи – определить ос-
новные показатели развития обучающего по-
тенциала проектной деятельности студентов 
университета в контексте проектного подхода. 
Проектная деятельность, как показывают со-
временные реалии жизни общества, позволяет 
ответить на ряд основных вопросов, связанных 
с повышением качества образования и соци- 
ально-экономического развития страны. 

В рамках данного исследования использо-
вались: анализ социальной, психолого-педаго-
гической литературы; моделирование ситуаций; 
педагогическое наблюдение; метод экспертной 
оценки; опыт многочисленных практик.

Обобщая результаты исследования, автор 
определил основные показатели обучающего 
потенциала проектной деятельности студентов 
университета, с помощью которых осуществля-
ются диагностика и коррекция его развития. 

Проектная деятельность в рамках соци- 
ально-экономического развития страны позво-
ляет ответить на ряд вопросов, связанных с по-
вышением качества образования, оптимизацией 
процесса обучения, подготовкой высококвали-
фицированного профессионала в лице выпуск-
ника университета. Современный университет  
как предэтап профессиональной деятельности 
напрямую сталкивается с вопросами: «От чего 
зависит качество образования?», «Какие суще-
ствуют способы повышения обучаемости сту-
дентов?», «Как поднять мотивацию студентов к 

обучению?», «Какие направления деятельности 
студентов являются наиболее эффективными?». 

Под обучающим потенциалом понимаем 
интеллектуальный ресурс формирования интел-
лектуального капитала, содействующий станов-
лению конкурентоспособного профессионала, 
способного к непрерывному образованию [1]. 
Современный студент университета являет-
ся не только объектом, но и активным субъек-
том образовательного процесса, отличающимся 
своими предпочтениями, ценностными ориен-
тациями, жизненной позицией, личностными, 
познавательными и практическими способно-
стями, которые могут стать полезными при пра-
вильной «огранке», умелом педагогическом со-
провождении. Проектная деятельность является 
профессиональным набором инструментов для 
щадящей реализации той самой «огранки». 

Основными показателями проектной дея- 
тельности, координирующими развитие обу-
чающего потенциала студентов университета 
в контексте проектного подхода, являются: по-
становка и решение проблемы; проработка це-
лей и задач; поиск аналогов решения; выявление 
их сильных и слабых сторон; нацеленность на 
достижение качественного результата; работа 
в команде; личный тайм-менеджмент; взаимо-
ответственность; эффективная деловая комму-
никация в научной и профессиональной сфере; 
самоорганизация; планирование; оценка угроз, 
возможностей; научный поиск и т.д.

В нашем исследовании мы исходим из пони-
мания проектного подхода как способа органи-
зации образовательной среды для активизации 
самостоятельной деятельностной активности 
студентов в процессе выявления и решения кон-
кретных проблем по достижению качественного 
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результата при ограниченных ресурсах и сроках. 
Активное внедрение проектного подхода и ак-
тивное привлечение обучающихся к проектной 
деятельности становятся эффективными сред-
ствами повышения обучаемости современных 
студентов за счет увеличения их заинтересован-
ности, мотивации. Тем не менее выделяются 
потенциальные группы студентов с различным 
уровнем обучаемости: высокой, средней, низ-
кой, которая в разных возрастных периодах че-
ловека может меняться в сторону повышения 
или понижения [1].

Диагностика развития обучающего по-
тенциала проектной деятельности в контексте 
проектного подхода в образовании может быть 
представлена рядом показателей и уровневых 
критериев.

Гносеологический показатель – овладение 
новыми знаниями.

Высший уровень (90–100 баллов) предпо- 
лагает:

– свободное владение доступными инфор-
мационными ресурсами; знания в области оцен-
ки информационных ресурсов; свободное владе-
ние понятийным, категориальным аппаратом не 
только в рамках своего исследования;

– готовность к междисциплинарному вза-
имодействию; развитое логическое мышление; 
широту взглядов, мировоззрения, кругозора; ак-
тивное стремление к научному поиску и поис-
ку недостающей информации; знание и свобод-
ное владение методами научного исследования 
и стратегического планирования, проработки 
идей, целей, задач; 

– умение извлекать необходимое знание, 
применять и обмениваться им, находить аргу-
менты для обоснования своей позиции; умение 
привести пример, задать вопрос и при необходи-
мости дать на него ответ.

Характеристиками для среднего уровня  
(70–80 баллов) являются:

– знание информационных ресурсов без 
их самостоятельного применения; отсутствие 
знаний в области их оценки; пассивное отно-
шение к научному поиску; умение находить 
аналоги решаемой проблемы без выделения их 
сильных и слабых сторон; сложности в форму-
лировке вопросов, проблем;

– слабо развитое логическое мышле-
ние при развитом наглядно-образном мышле-
нии; ограниченное мировоззрение и мировос- 
приятие;

– умение извлекать необходимое знание, 
применять, обмениваться им без аргументирова-
ния, обоснования своей позиции; ограниченное 
владение категориальным аппаратом (только в 
рамках своего исследования);

– знание методов научного исследования, 
методов стратегического планирования, прора-
ботки идей, целей, задач, недостаточное для их 
применения. 

Низкий уровень (40–60 баллов) предпо- 
лагает:

– пассивное владение знаниями по ре-
шаемой проблеме; сложности в решении логи-
ческих задач; развитое наглядно-действенное 
мышление;

– неумение находить аналоги решаемой 
проблемы, выделять их сильные и слабые сторо-
ны; нежелание приобщаться к научному поиску;

– отсутствие элементарных навыков фор-
мулировки вопросов, постановки проблем, вы-
движения целей и задач; неумение отстаивать 
свою точку зрения, находить аргументы; вос-
приятие лишь общего смысла изучаемых объек-
тов при полном отсутствии понимания их сущ-
ности. 

Вторым показателем, который учитывает 
ценностные ориентации, мотивацию и заинте-
ресованность студентов, является личностное 
образование, которое характеризует взаимодей-
ствие и отношение студента к объектам действи-
тельности [1].

Аксиологический показатель – развитие 
ценностно-мотивационных ориентаций.

Высший уровень (90–100 баллов):
– желание работать в команде; стремление 

к сплочению коллектива; развитое чувство эмпа-
тии; ярко выраженная взаимоответственность;

– развитая личностная мотивация и заин-
тересованность в решении проблем и достиже-
нии качественного результата; активная жизнен-
ная позиция; умение расставлять приоритеты; 
развитое и гармоничное соотношение представ-
лений «Мы» и «Я-концепция»; стремление к са-
мореализации, саморазвитию.

Средний уровень (70–80 баллов):
– отстраненное отношение к работе в ко-

манде, к сплочению коллектива;
– неустойчивая мотивация, интерес связан 

не с решением проблемы и достижением каче-
ственного результата, а с личными успехами в 
учебе; 

– нейтральное отношение к формирова-
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нию профессиональных компетенций; нечетко 
выраженная жизненная позиция.

Низкий уровень (40–60 баллов):
– нежелание работать в команде; форми-

ровать профессиональные компетенции; боязнь 
междисциплинарного взаимодействия; 

– склонность к эгоизму; отсутствие эмпа-
тии и жизненной позиции;

– целенаправленное отстранение от помо-
щи в повышении заинтересованности и моти- 
вации.

Механизм развития обучающего потенциа-
ла посредством умелого внедрения в образова-
тельный процесс проектной деятельности на-
ходит отражение в системе умений и навыков, 
способностей к самостоятельной работе. 

Пракселогический показатель – развитие 
самостоятельной деятельностной активности. 

Высший уровень (90–100 баллов):
– развитый личный тайм-менеджмент, 

самоорганизация, самоконтроль; лидерские 
качества; умение работать самостоятельно по 
образцу, без образца; владение навыками само-
презентации; умение создать и провести пре-
зентацию своего проекта; работать в команде, 
делегировать свои полномочия; рационально 
оценивать выбор роли в командной работе;

– умение эффективного говорения и слу-
шания; развитая коммуникабельность; умение 
логически правильно строить вербальную ком-
муникацию, правильное владение навыками не-
вербальной коммуникации; 

– развитые коммуникативные факторы 
(понимание, восприятие, внимание); креатив-
ность мышления [2]; умение находить нестан-
дартные пути решения проблемы; свободное 
владение методами научного исследования и 
стратегического планирования, проработки 

идей, целей, задач. 
Средний уровень (70–80 баллов):
– умение работать самостоятельно только 

по образцу; создавать презентации без их защи-
ты; сложности с самопрезентацией; ограничен-
ное умение эффективного говорения и слуша-
ния; сильное понимание, хорошая устойчивость 
и распределение внимания, но слабая переклю-
чаемость;

– отсутствие навыков работы в коллекти-
ве, делегирования полномочий; владение мето-
дами стратегического планирования, проработ-
ки идей, целей, задач при условии коллективной 
работы. 

Низкий уровень (40–60 баллов):
– отсутствие умений и навыков самосто-

ятельной работы; умение работать самостоя-
тельно только под пристальным руководством; 
отсутствие навыков коммуникативного взаимо-
действия; слабое понимание, рассеянность и не-
устойчивость внимания; бойкотирование рабо-
ты в коллективе;

– страх и неуверенность в самостоятель-
ных действиях; прекращение действий в случае 
возникновения затруднения или нестандартных 
ситуаций. 

Основные показатели и уровневые критерии 
развития обучающего потенциала проектной 
деятельности в контексте проектного подхода 
дают возможность диагностировать и своевре-
менно осуществлять коррекцию обучающего 
потенциала, что способствует выстраиванию 
индивидуального маршрута профессионально-
го самоопределения студентов, формированию 
универсальных компетенций, обеспечивающих 
профессиональные достижения выпускников 
университета во всех отраслях экономики на-
шей страны.
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ФОРМИРОВАНИЕ ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО 
ВОСПИТАНИЯ СТУДЕНТОВ ВУЗА КУЛЬТУРЫ  

КАК СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ  
И ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА

Ключевые слова: гражданско-патриотиче-
ское воспитание; многокультурная среда; инфор-
мационная перегрузка; критическое мышление; 
подход; педагогическая поддержка; культурные 
площадки.

Аннотация: Цель исследования – выявле-
ние эффективных методов формирования граж-
данско-патриотического воспитания среди сту-
дентов в вузах культуры. В рамках исследования 
рассмотрены трудности, связанные с многокуль-
турной динамикой и информационной перегруз-
кой, а также аспекты формирования критиче-
ского мышления, лидерских качеств и активной 
гражданской позиции. Предложены системные 
подходы, включая интеграцию гражданско-па-
триотических модулей, междисциплинарный 
образовательный процесс, педагогическую под-
держку и создание культурных площадок. Гипо-
теза исследования заключается в том, что эффек-
тивное гражданско-патриотическое воспитание 
достигается через применение вышеуказанных 
методов. В ходе исследования использовались 
методы анализа литературы и наблюдения. До-
стигнуты следующие результаты: выявлены ос-
новные трудности, предложены системные под-
ходы, определено их влияние на формирование 
гражданско-патриотической идентичности сту-
дентов. 

Введение

Современное образование сталкивается с 
вызовами, которые выходят за рамки передачи 
технических навыков. Одной из ключевых задач 
является формирование у студентов граждан-

ской активности и патриотизма. Эта проблема 
обладает сложным социально-политическим и 
психолого-педагогическим характером, требует 
комплексного подхода и осознанного внимания 
образовательных учреждений.

Сложности и актуальность проблемы

1. Многокультурная динамика.
Современные вузы культуры представляют 

собой уникальные мультикультурные среды, где 
студенты объединены общим интересом к ис-
кусству и культуре, но одновременно различа-
ются своими этническими, религиозными и со-
циальными контекстами. Это создает сложность 
в формировании общих ценностных основ и 
требует учета культурных особенностей каждо-
го студента.

2. Информационная перегрузка и критиче-
ское мышление.

Студенты сталкиваются с постоянным по-
током информации из различных источников. 
Гражданско-патриотическое воспитание долж-
но не только предоставить фактические знания, 
но и развить у учащихся навыки критического 
мышления, анализа информации и способность 
принимать обоснованные решения.

3. Потребность в лидерстве и активной 
гражданской позиции.

Современное общество требует от граж-
дан активного участия в решении социальных 
и политических проблем. В этом контексте 
формирование лидерских качеств и активной 
гражданской позиции становится необходи-
мым компонентом воспитания студентов вуза  
культуры.

4. Глобальные вызовы и ответственность 
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перед обществом.
Современные выпускники вузов сталкива-

ются с глобальными проблемами, такими как из-
менение климата, социальная несправедливость 
и культурные конфликты. Образовательные уч-
реждения должны содействовать формирова-
нию у студентов чувства ответственности перед 
обществом и побуждать их к поиску культурно-
гармоничных решений этих проблем. 

5. Технологический прогресс и культурная 
идентичность.

С развитием технологий мы сталкиваемся 
с вызовами сохранения и развития культурной 
идентичности. Важно обеспечивать баланс меж-
ду внедрением новых технологий и сохранением 
традиций, способствуя тем самым укреплению 
культурного наследия студентов вуза культуры.

Системные подходы к решению проблемы

1. Интеграция гражданско-патриотических 
модулей.

Внедрение специальных образовательных 
программ, охватывающих гражданско-патрио-
тические аспекты, в обязательный учебный план. 
Эти модули должны включать в себя детальное 
изучение истории и современности, а также на-
циональных и универсальных ценностей. Под-
черкивается необходимость не только передачи 
фактических знаний, но и развития осознанно-
сти студентов относительно роли гражданина в 
обществе.

2. Междисциплинарный подход.
Создание интегрированных курсов, объеди-

няющих предметы культурологии, социологии, 
искусства и политологии. Такой междисципли-
нарный подход направлен на формирование це-
лостного взгляда на гражданско-патриотические 
вопросы. Студенты приобретают углубленное 
понимание взаимосвязей между различными 
областями знаний, что способствует развитию 
глубокого понимания гражданской ответствен-
ности.

3. Педагогическая поддержка.
Обучение педагогического персонала со-

временным методам и технологиям в области 
гражданско-патриотического воспитания. Это 
включает в себя использование интерактивных 
методов, стимулирование обсуждений и актив-
ное привлечение студентов к участию в проек-
тах, направленных на укрепление социокуль-
турной солидарности. Поддержка педагогов в 

освоении инновационных методик способствует 
созданию более эффективной образовательной 
среды.

4. Культурные площадки и мероприятия.
Создание культурных пространств и органи-

зация мероприятий, где студенты могут активно 
участвовать в культурном обмене, дискуссиях и 
исследовательских проектах. Это способствует 
развитию культурной компетенции, толерантно-
сти и взаимопонимания, а также позволяет сту-
дентам применять свои знания в практических 
сценариях.

5. Сетевое взаимодействие образователь-
ных учреждений.

Установление сетевых связей между вуза-
ми культуры для обмена лучшими практиками, 
методами преподавания и программами граж-
данско-патриотического воспитания. Создание 
образовательных партнерств позволяет учреж-
дениям обмениваться опытом, расширять свои 
знания и повышать эффективность образова-
тельного процесса.

6. Проектная деятельность и социальные 
инициативы. 

Стимулирование студентов к участию в 
проектах, направленных на решение конкрет-
ных социальных проблем и продвижение куль-
турных ценностей. Организация студенческих 
инициатив и внедрение практических проектов 
в образовательный процесс помогут студентам 
применять полученные знания на практике, раз-
вивая тем самым гражданскую ответственность 
и активное участие в жизни общества.

Заключение 

В завершение следует подчеркнуть, что фор-
мирование гражданско-патриотического воспи-
тания студентов вуза культуры является важным 
и сложным процессом, требующим не только 
внимания со стороны образовательных учреж-
дений, но и взаимодействия с преподавателями 
и самими студентами. Эта задача представляет 
собой неотъемлемую часть образовательного 
процесса, поскольку формирует не только про-
фессиональные навыки, но и личностные каче-
ства каждого индивида.

Для достижения эффективных результатов 
необходимо реализовывать системный подход, 
включающий в себя многокультурное взаимо-
действие, развитие критического мышления, 
лидерских качеств и глубокое осмысление гло-
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бальных вызовов. Образовательные учреждения 
должны стимулировать активное участие сту-
дентов в социокультурной жизни, предоставляя 
практические возможности для применения по-
лученных знаний и навыков.

Гражданская активность и патриотизм сту-
дентов вузов культуры не только формируют от-
ветственных граждан, но и способствуют созда-

нию гармоничного и устойчивого общества. Эти 
ценности оказывают влияние не только на ин-
дивида, но и на общество в целом, способствуя 
развитию толерантности, взаимопонимания и 
солидарности. Таким образом, инвестирование 
в гражданско-патриотическое воспитание сту-
дентов вуза культуры является вкладом в буду-
щее гармоничного общества. 
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Аннотация: Цель исследования – оценка 
эффективности гражданско-патриотического 
воспитания студентов в колледжах через физ-
культурно-спортивную деятельность. Предпола-
гается, что спорт способствует формированию 
гражданской позиции и патриотизма. Методы 
включают литературный обзор, опросы, анализ 
программ и мониторинг участия в мероприяти-
ях. Результаты выявили важную роль спорта в 
формировании гражданской зрелости студентов. 
Предложены методы интеграции гражданско-
патриотических аспектов в спорт, а также реко-
мендации для улучшения программ. Студенты 
высоко оценили влияние физкультурно-спор-
тивной деятельности на их гражданско-патрио-
тическое сознание. 

Гражданско-патриотическое воспитание 
студентов в колледжах играет важную роль в 
формировании гражданской позиции и патрио-
тизма у молодого поколения. Одним из эффек-
тивных способов достижения этой цели явля-
ется использование физкультурно-спортивной 
деятельности как инструмента для развития 
гражданственности и патриотизма.

Физкультурно-спортивная деятельность 
в колледжах не только способствует укрепле-
нию здоровья студентов, но и является мощным 
средством формирования гражданской позиции. 
Участие в спортивных мероприятиях, команд-
ных играх и соревнованиях способствует раз-
витию таких качеств, как дисциплина, сотруд-

ничество, уважение к соперникам и соблюдение 
правил. Эти навыки необходимы не только в 
спорте, но и в жизни, их приобретение способ-
ствует формированию гражданской зрелости.

Гражданско-патриотическое воспитание 
является неотъемлемой частью образователь-
ного процесса, и физическая культура и спорт 
играют важную роль в этом процессе, так как 
они способствуют формированию активной, от-
ветственной и бережной к своим общественным 
обязанностям личности. В рамках образователь-
ной среды эти аспекты играют ключевую роль и 
влияют на:

– формирование гражданской и социаль-
ной ответственности;

– развитие критического мышления и ана-
литических навыков;

– формирование активной гражданской 
позиции.

Физкультура и спорт как средство  
гражданско-патриотического  

воспитания студентов колледжей

Занятия физкультурой и спортом в коллед-
жах играют важную роль в формировании здоро-
вого образа жизни, развитии физических и пси-
хологических качеств, укреплении дисциплины 
и самодисциплины, а также способствуют раз-
витию командного духа и лидерских качеств. 
Спорт помогает укрепить здоровье, повысить 
работоспособность, улучшить физическую фор-
му и общее самочувствие. Кроме того, спортив-
ные мероприятия способствуют развитию тру-
долюбия, настойчивости и целеустремленности.

Цель спортивно-патриотического воспита-
ния заключается в развитии у студентов чувства 
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гражданства и патриотизма как важнейших цен-
ностей личности. Оно направлено на форми-
рование глубокого патриотического сознания, 
уважения к военной истории, стремления к слу-
жению Отечеству и его защите, а также на со-
хранение воинских традиций.

Физкультурно-спортивная деятельность  
как инструмент гражданско- 
патриотического образования  

и воспитания студентов колледжей

Педагоги и тренеры играют важную роль 
в гражданско-патриотическом воспитании сту-
дентов через физкультурно-спортивную дея-
тельность. Они могут включать гражданско- 
патриотические аспекты в спортивную прак-
тику, обучая студентов уважению к правилам и 
законам, развивая лидерские качества, способ-
ствуя формированию командного духа и чувства 
солидарности. 

Существует множество методов и форм 
включения гражданско-патриотических аспек-
тов в спортивную практику. 

Некоторые из них включают:
1) обучение уважению к правилам и  

законам;
2) развитие лидерских качеств;
3) формирование командного духа и чув-

ства солидарности;
4) обсуждение гражданско-патриотиче-

ских тем.

Особенности профессиональной  
подготовки педагогов и тренеров  

для успешного внедрения гражданско- 
патриотического воспитания

Для успешного внедрения гражданско- 
патриотического воспитания через физкуль- 
турно-спортивную деятельность педагоги и тре-
неры должны иметь соответствующую профес-
сиональную подготовку. Они должны обладать 
знаниями о гражданских правах и обязанностях, 
демократических ценностях и принципах, а так-
же о том, как эти принципы могут быть интегри-
рованы в спортивную практику.

Кроме того, педагоги и тренеры должны 
обладать навыками коммуникации, конфлик-
тологии и лидерства, чтобы успешно работать 
с группами студентов и помочь им развивать 
гражданские качества через спортивную дея-
тельность.

Важно проводить обучающие мероприя-
тия, которые позволят студентам понимать свою 
роль в обществе, развивать навыки взаимодей-
ствия и участия в общественной жизни. Такие 
усилия помогут формировать гражданскую ак-
тивность среди студентов в физкультурно-спор-
тивной среде.

Анализ результатов исследования

Для оценки эффективности воздействия 
физкультурно-спортивной деятельности на 

Рис. 1. Как Вы оцениваете развитие в Вашем колледже  
гражданско-патриотического воспитания среди студентов?

Как Вы оцениваете развитие в Вашем  
колледже гражданско-патриотического  

воспитания среди студентов?
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гражданско-патриотическое воспитание сту-
дентов можно провести следующие меро- 
приятия:

1) опрос студентов и преподавателей, что-
бы узнать их мнение о том, как спортивная дея-
тельность влияет на их гражданско-патриотиче-
ское сознание;

2) анализ участия студентов в общест- 
венно-патриотических мероприятиях и актив-
ных действиях после участия в спортивных ме-
роприятиях;

3) проведение мониторинга и оценки ре-
зультатов гражданско-патриотической актив-
ности студентов, которые активно участвуют в 
физкультурно-спортивных мероприятиях.

Полезно оценить существующие програм-
мы поддержки гражданско-патриотической ак-
тивности студентов в контексте физкультурно- 
спортивной среды. Такой анализ позволит опре-
делить трудности и указать направления для 
совершенствования этой сферы в колледжах. 
Для этого был задан соответствующий вопрос  
(рис. 1).

Согласно данным, показанным на рис. 1, в 
целом в ГАПОУ «Казанский политехнический 
колледж» формирование гражданско-патрио-
тического воспитания среди студентов развито 
достаточно хорошо, так ответили 45 % студен-
тов; недостаточно хорошо – 17 %; есть к чему 
стремиться – 15 %; затруднились с ответом 23 % 
студентов.

Далее мы узнали, готовы ли студенты 
при необходимости встать на защиту Родины  
(рис. 2).

Из рис. 2 следует, что:
– 63 % считают, что физическая культура 

действительно способствует развитию патрио-
тизма у студентов;

– 15 % студентов так не считают;
– 22 % затруднились с ответом.
Исходя из проведенного анализа, можно 

сделать следующие основные выводы и реко-
мендации по дальнейшему развитию граждан-
ско-патриотического воспитания студентов в 
колледжах через физкультурно-спортивную  
деятельность.

1. Физкультурно-спортивная деятельность 
имеет потенциал для формирования граждан-
ско-патриотического сознания студентов, по-
скольку спорт способствует развитию толерант-
ности, сотрудничества и ответственности. 

2. Существует необходимость в разработке 
и внедрении специальных образовательных про-
грамм, направленных на интеграцию граждан-
ско-патриотического воспитания в спортивную 
среду. В 2024 году нами было проведено социо-
логическое исследование, респондентами кото-
рого стали 35 студентов 1–2 курсов Казанского 
политехнического колледжа, с целью выяснить, 
достаточно ли хорошо в вузе развито формиро-
вание гражданско-патриотического воспитания 
студентов. 

Рис. 2. Готовы ли Вы при необходимости встать на защиту Родины?

Готовы ли Вы при необходимости  
встать на защиту Родины?
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ПЕДАГОГ КАК ИСТОЧНИК СТИГМАТИЗАЦИИ  
В ВЫСШИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ

Ключевые слова: стигматизация; дискрими-
нация; образовательная среда; педагогическое 
влияние.

Аннотация: Целью работы является анализ 
проблемы стигматизации в образовании, но не 
обучающимися друг друга, а педагогами обуча-
ющихся, причем в среде вуза, где это явление 
мало ожидаемо. Гипотеза авторов состоит в том, 
что данное явление может крайне негативно ска-
заться на отношении студента к учебе, системе 
высшего образования, высшем учебном заведе-
нии, мешает формированию профессионально 
значимых компетенций. Результаты: представ-
лены причины стигматизации педагогом сту-
дентов, последствия и некоторые пути решения 
или профилактики проблемы. Использованы 
методы: анализ причин возникновения стигма-
тизации педагогом студентов; систематизация и 
описание. 

Введение 

Слово «стигма» имеет древние корни и обо-
значает отличительный знак на теле человека, 
ранее использовавшийся для клеймения рабов. 
Стигматизация – процесс навешивания «ярлы-
ков», унижения. Она происходит на основании 
субъективных причин, и с точностью обозначить 
все причины ее возникновения невозможно. Со-
гласно И. Гофману, стигма выделяет своего но-
сителя из общей массы, и сам процесс зачастую 
носит отрицательный характер [1]. Людей, спо-

собных не попасть под угрозу стигматизации, 
попросту не существует.

В образовательном процессе стигматизация 
зачастую присутствует. Причем исходить она 
может как от профессионального работника, так 
и от студента, получающего образование. Од-
нако в данной работе предметом исследования 
является педагог как источник стигматизации 
обучающегося. Актуальность и новизна дан-
ной работы подтверждены отсутствием едино-
го литературного поля. В некоторых научных 
статьях, монографиях и диссертациях уже из-
учался феномен образовательной, школьной, 
внутригрупповой и других видов стигматизации  
(И. Гофман, Г. Зборовский и др.), однако не стиг-
матизация педагогом студентов на уровне выс-
шего образования [1; 2].

Вследствие стигматизации у студентов зача-
стую возникают проблемы, связанные с адапта-
цией к новому контексту жизни, что усложняет 
процесс освоения принятой новой социальной 
роли, а также восприятия собственного будуще-
го. Нередко феномен стигматизации педагогом 
приводит студента к психологическим пробле-
мам, выливающимся в клинические диагнозы 
[3]. Стигматизированный студент будет испыты-
вать подавленность, обиду, злость. Если студент 
является первокурсником, то подверженность 
стигматизации в первый год обучения, являю-
щийся адаптационным, может крайне негативно 
сказаться на его отношении к системе высшего 
образования, высшему учебному заведению, в 
котором он обучается, и к личности педагога, 
являющегося источником стигматизации. 
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Методология 

Использованы методы: анализ причин воз-
никновения стигматизации педагогом студен-
тов; систематизация и описание.

Результаты 

Стигматизация – нанесение стигмы, ассо-
циирование какого-либо отрицательного каче-
ства с отдельным человеком или обществом при 
фактической субъективности связи качества с 
объектом «клеймения». Стигматизация является 
частью многих стереотипов. Причинами стиг-
матизации выступают как психологические, так 
и социально-культурные факторы. Необходимо 
определить причины возникновения стигма-
тизации педагогом студентов. Исследователи 
отмечают, что «система ценностей общества 
‘‘позднего модерна’’ не дает возможности взгля-
нуть непредвзято и целостно на удивительный и 
бесконечный мир человеческого сознания, трак-
туя проявления бескорыстной любви, эмпатии, 
доверия как случайные исключения» [4, с. 7]. 
Сама культура побуждает современного челове-
ка навешивать ярлыки на других.

Главной причиной стигматизации в обра-
зовании, на наш взгляд, является дифференци-
ация среди студентов. Каждый является обособ- 
ленным индивидом, требующим к себе особого 
личностного отношения. Это отношение также 
должно вписываться в рамки общепринятых со-
циальных норм. Условно люди всегда подразде-
ляемы на группы по общим признакам, и в об-
разовательном процессе основные две группы, 
выделяемые И. Гофманом, это те, кто учится 
успешно и неуспешно. Изначально, возможно, 
стигматизация связана с желанием педагога по-
высить мотивацию студентов. И. Гофман выде-
ляет три вида стигм: физическую, институцио-
нальную и родовую [1]. К образовательной среде 
высшего учебного учреждения применимы все 
три стигмы с интерпретациями: институцио-
нальная стигма будет вызвана успеваемостью 
студента, его семейным положением, родовыми 
особенностями.

Не исключается и личная неприязнь, субъ-
ективное отношение педагога к тому или иному 
отличию студента. Это могут быть националь-
ность, черты характера, стиль одежды, татуи-
ровки и другие особенности учащегося. При-
чинами такого непрофессионального поведения 

педагога могут быть его низкая квалификация, 
низкий уровень информированности о стигма-
тизации в высших учебных заведениях, профес-
сиональная деформация преподавателя высшего 
учебного заведения [5]. Также триггером начала 
стигматизации могут послужить выгорание пе-
дагога из-за высокого уровня нагрузки и стресса 
на рабочем месте и отсутствие мер наказания и 
пресечения стигматизации в высшем учебном 
заведении.

Несомненно, стигматизация студентов педа-
гогом несет в себе огромное количество негатив-
ных последствий. 

1. Пониженная самооценка, так как студен-
ты могут начать сомневаться в своих способно-
стях и знаниях из-за стигматизации со стороны 
педагога. Это может привести к ухудшению их 
учебных результатов и общему психологическо-
му состоянию.

2. Отчуждение от учебного процесса, так 
как студенты могут потерять интерес к учебе из-
за стигматизации, что может привести к их от-
казу от обучения.

3. Ухудшение отношений с педагогом, так 
как студенты могут начать испытывать нега-
тивные эмоции по отношению к педагогу из-за 
стигматизации.

4. Психологические проблемы, так как у 
студентов могут развиться тревожность, депрес-
сия или другие нарушения психоэмоционально-
го состояния.

5. Социальное влияние: стигматизация пе-
дагогом студентов может усиливать стереотипы 
и предубеждения в обществе, ведь если педагог 
поддерживает и распространяет дискримина-
цию, это может негативно сказаться на осозна-
нии и принятии разнообразия среди студентов и 
подрывать устои толерантного и инклюзивного 
общества.

Все вышеперечисленные факторы критич-
но мешают установленному социальными и за-
конными нормами ведению учебного процесса. 
Огромен риск неусвоения материала, наруше-
ний работы психики и получения студентом 
других проблем, которые современная система 
образования должна пресекать. В соответствии 
с этим и предлагаются разработанные на основе 
анализа причин и рисков стигматизации методы 
решения проблемы.

1. Повышение квалификации педагога, так 
как на основе проведения обучающих семина-
ров и тренингов для педагогов о стигматизации 
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они будут осведомлены о ее последствиях и ме-
тодах предотвращения. Таким образом, уровень 
информированности о проблеме повышается, 
а профессиональные навыки педагога улуч- 
шаются.

2. Создание в учреждении явной полити-
ки, признающей недопустимость стигматиза-
ции и предоставляющей механизмы жалобы на 
стигматизацию. Это позволит пресекать стиг-
матизирование педагогом студента на этапе  
зарождения. 

3. Проведение информационных кампаний 
для студентов и педагогов о стигматизации и ее 
воздействии на психическое здоровье. 

4. Создание программ поддержки для сту-
дентов, сталкивающихся со стигматизацией, 
например: поддержка со стороны психологов, 
консультации и групповые сессии. Это поможет 
не только профилактировать распространение 
стигматизации, но и снизить уровень рабочего 
стресса у педагогов.

Для соблюдения применения вышепере-
численных методов необходимо своевремен-
ное выявление подобной образовательной 
стигматизации. При обнаружении проблем-
ных отношений должна быть предложена пси-
хологическая диагностика и помощь обеим  

сторонам. 

Выводы 

Стигматизация в высшем образовании – «на-
вешивание ярлыков» на учащихся, касающееся 
в первую очередь характеристик их личности 
в связи с учебой и поведением. Стигматизируя 
студента, педагог поступает непрофессионально 
и некорректно, о чем говорят нормативно-право-
вые акты и уставы высших учебных заведений. 
Основываясь на подобном девиантном поведе-
нии педагога, можно рассматривать вопрос его 
профессиональной деформации и допуска к пе-
дагогической работе.

В современном обществе данная проблема 
все больше вызывает тревогу и приобретает по-
рой неконтролируемые размеры. Студенты, под-
верженные стигматизации, могут испытывать 
различные виды депривации, терять шанс на 
достижение жизненного успеха. В статье пред-
ставлены причины стигматизации педагогом 
студентов, последствия данной стигматизации 
и некоторые пути решения или профилактики 
проблемы. Стигматизация в высших образо-
вательных учреждениях требует постоянного  
контроля. 
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Аннотация: В третьей четверти XIX века 
в мусульманской среде начинает зарождаться 
общественное движение за реформирование 
образования, в дальнейшем получившее назва-
ние «джадидизм». В статье представлен выдаю-
щийся вклад Исмаила Гаспринского в развитие 
педагогической деятельности в мусульманском 
мире, связанный с организацией и реализацией 
нового метода обучения и созданием новоме-
тодных школ. Цель работы – выявить особен-
ности влияния джадидизма на просветительское 
и религиозно-реформаторское образование в 
мусульманской среде России. Для достижения 
поставленной цели решены следующие зада-
чи: выявлено влияние проведенной реформы в 
сфере образования в России на реорганизацию 
образования в мусульманском мире; определе-
но отношение сторонников джадидизма на идеи  
И. Гаспринского. 

Гипотеза заключается в подтверждении 
влияния реформ народного образования России 
XIX в. на просвещение мусульманских народов. 
Проведенный анализ находит подтверждение 
данной гипотезы. Основными методами иссле-
дования являются методы аналитического об-
зора, анализа, обобщения. В ходе исследования 
авторы приходят к выводам о том, что реализа-
ция идей джадидизма и создание новометодных 
школ на территории России с мусульманским 
населением происходили в переходный период 
относительно реформирования образования му-
сульманских народов. 

Идеи, философские размышления И. Гас- 
принского о проблемах развития мусульман-
ского общества в Российской империи в конце  
XIX – начале XX века и подходы к их реализа-
ции стоят в одном ряду с идеями выдающихся 
просветителей мусульманского мира и филосо-
фов, таких как Джамалютдин аль-Афгани, Ши-
габутдин Марджани, Мухаммад Абдо, Гасанбек 
Меликов, Махмудходжа Бехбуди, Гатаулла эфен-
ди Баязитов, Ризаэтдин Фахретдин, Галимджан 
Баруди и др.

О значимости И. Гаспринского для мусуль-
манского мира и мирового сообщества свиде-
тельствует тот факт, что ЮНЕСКО объявила 
2014-й год годом памяти Исмаила Гаспринского 
(1851–1914) – публициста, реформатора, педа-
гога, издателя и редактора одной из первых му-
сульманских газет России, деятеля, получивше-
го признание всего тюрко-мусульманского мира.

И. Гаспринский родился в 1851 году в Кры-
му, в крымскотатарской семье и воспитывался 
в мусульманской среде, получил начальное об-
разование в традиционной мусульманской шко-
ле (мектебе), затем окончил Симферопольскую 
казенную мужскую гимназию, продолжал об-
разование в Воронежском кадетском корпусе, в 
Московской военной гимназии, в Университете 
Сорбонна. Работал учителем в начальной крым-
скотатарской школе, свободно владел русским и 
французским языками, знал менталитеты рус-
ского, французского и мусульманских народов.

Отдавая дань выдающемуся просветителю 
мусульманского мира России, Государственный 
Совет Республики Крым в 1917 году учредил 
медаль И. Гаспринского, которая «является го-
сударственной наградой Республики Крым за 
значительный личный вклад лица в культурное 
и духовное развитие народов Республики Крым, 
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за вклад в укрепление традиционных конфес-
сий в интересах Республики Крым, за особые 
личные заслуги в укреплении межнационально-
го и межконфессионального мира и согласия в  
Крыму».

Заслуги И. Гаспринского перед мусульман-
ским миром высоко отмечены и другими раз-
личными наградами. Он был удостоен Золотого 
ордена Восходящей Звезды эмиром Бухары в 
1893 году, в 1894 году султан Османской им-
перии наградил его орденом «Меджидие». Ор-
деном Льва Солнца И. Гаспринский удостоен 
иранским шахом, в 1897 году получил медаль 
Санкт-Петербургского императорского техниче-
ского общества за просветительскую и научную 
деятельность в составе Таврической губернской 
научной архивной комиссии.

В Российской Федерации выпущена сереб- 
ряная памятная медаль, посвященная И. Гас- 
принскому.

В 1910 году парижский журнал Revue 
du Monde Musulman выдвинул кандидатуру  
И. Гаспринского на соискание Нобелевской пре-
мии мира, что нашло поддержку в среде му- 
сульман.

Реформы XIX века, проводимые в России 
и, в частности, в сфере народного образования, 
явились основой для принятия И. Гаспринским 
решения о реорганизации образования в мусуль-
манском мире.

Являясь последователем педагогиче-
ских идей выдающегося российского педагога  
К.Д. Ушинского, И. Гаспринский всю свою пе-
дагогическую деятельность построил на рабо-
тах своего учителя, полностью подражая ему по 
всем канонам педагогики.

С начала 90-х годов прошлого столетия, по-
сле снятия «табу» с имени И. Гаспринского по-
явилось большое количество научных исследо-
ваний, связанных с педагогическим наследием  
И. Гаспринского. Педагогическая и обществен-
ная деятельность И. Гаспринского поставила его 
в одну плеяду с выдающимися деятелями миро-
вого уровня.

Известный ученый в области тюркских 
языков и педагогики Эдвард Лаззарини писал: 
«Существует обширная литература о Гасприн-
ском, но с большей ее частью следует обра-
щаться с крайней осторожностью. К счастью, 
многое из того, что написал сам Гаспринский, 
сохранилось за пределами Советского Союза, 
и этот корпус материалов дает нам достаточно 

ясное представление о его жизни и творчестве. 
Подробное исследование Гаспринского с ис-
черпывающей библиографией смотрите в моей 
докторской диссертации ‘‘Исмаил-бей Гасприн-
ский и мусульманский модернизм в России,  
1878–1914’’» [4]. 

В дальнейшем с целью популяризации но-
вых методов образования в мусульманском 
мире, разработанных И. Гаспринским, Э. Лаз-
зарини публикует переработанную версию док-
торской диссертации во французском журнале 
Сahiers du Monde russe sovietique (XVI, № 2, 
апрель – июнь 1975).

Э. Лаззарини в своих работах по пробле-
мам образования в мусульманском мире точно 
дал характеристику процессам, происходящим 
в среде татарской интеллигенции середины  
XIX века относительно преобразования в про-
свещении мусульманских народов: «В России 
голоса мусульман, впервые прозвучавшие в на-
чале и середине девятнадцатого века в пользу 
перемен, были единичными. Их требования, как 
правило, сводились к предложениям, направлен-
ным на то, чтобы вырваться из тисков мракобесия 
в исламском богословии и ввести светские пред-
меты в жесткую школьную программу мусуль-
манских школ. Такие люди, как Абдулнасир аль-
Курсави, Шихабеддин аль-Мерджани и Хусейн 
Файжанов, были видными фигурами в ранней 
борьбе за просвещение, но никогда не предпри-
нималось никаких попыток установить связи на 
основе широкой программы реформ среди раз-
личных групп мусульман России. За выработкой 
четкой программы действий, направленной на 
решение широкого круга мусульманских обще-
ственных проблем на общероссийской основе, 
приходится обращаться к крымскотатарскому 
Исмаил-бею Гаспринскому» [4].

Тем самым Э. Лаззарини отдает лавры пер-
венства в организации и реализации нового ме-
тода обучения и создания новометодных школ в 
мусульманском мире И. Гаспринскому.

Для достижения поставленных целей по 
созданию и реорганизации начального и сред-
него образования И. Гаспринский считал необ-
ходимым сплотить передовых мусульманских 
мыслителей и перенести решение местных про-
блем просвещения на более обширные террито-
рии, на которых проживают мусульманские на-
роды России.

До него уже предпринимались попытки ре-
формировать образование в мусульманских мек-
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тебах (Ш. Марджани, А. Курсави и др.), но, как 
отмечал Э. Лаззарини, все его предшественники 
не имели четких концепций и путей их реализа-
ции [4]. 

И. Гаспринский на основе опыта своих 
предшественников, включая европейских, рос-
сийских и мусульманских просветителей, при-
шел к выводу, что необходимо создать новую 
стабильную систему образования, которая в 
равной степени подходила для всех мусульман 
России с их специфическим укладом жизни и 
уровнем образования общества в целом.

Основной целью своей программной дея-
тельности И. Гаспринский считал борьбу с от-
сталостью мусульманских масс Российской 
империи. Этого, по его мнению, можно было до-
стигнуть реформированием образования путем 
внедрения новых методов обучения и препода-
вания светских наук наряду с богословскими, 
развитием печати, изданием новых учебников.

Новое направление в сфере образования 
в дальнейшем получило название «джади-
дизм». Усул ал-джадид – новый метод, осно-
ванный на фонетическом принципе в обучении 
как альтернатива старому (кадим) – бездумной  
зубрежке [1].

Основной целью джадидистского движения 
было реформирование образования с целью за-
рождения своей национальной интеллигенции в 
местах с преобладающим мусульманским насе-
лением, подъема уровня благосостояния народа, 
его политической активности.

В дальнейшем это движение стало попол-
няться различными политическими лозунгами, 
которые проповедовали новые последователи  
И. Гаспринского, что привело к таким понятиям, 
как «пантюркизм», «панисламизм», «туркизм», 
что было неприемлемо ни для царских властей, 
ни для советской идеологии. Поэтому принима-
лись решительные действия по пресечению этих 
идейных направлений в обществе, что и привело 
к забвению имени И. Гаспринского в советский 
период.

Но с позиций просвещения этот подход к 
созданию новых методов обучения имел огром-
ный успех в обществе.

Ш.А. Саламов писал: «Уникальность этого 
общественного явления была в его универсаль-
ности, ибо джадиды пытались одновременно 
и реформировать социум, и просвещать его. В 
этом стремлении они намного опередили свое 
время, ибо первыми поняли одну простую и 

важную истину: самый серьезный и ценный ре-
сурс любой страны и нации – это не нефть, газ 
или золото, а люди, образованные и просвещен-
ные граждане» [5, с. 94]. 

Идеи И. Гаспринского были широко под-
хвачены практически во всех регионах России 
с мусульманским населением. В некоторых рай-
онах создание новометодных школ проходило 
относительно спокойно, как в Крыму, но про-
блемным стал Туркестан, где пересеклись пути 
джадидистов, кадемистов, консервативного му-
сульманского духовенства, христианского духо-
венства, православных миссионеров и чиновни-
ков генерал-губернаторов [3].

Сторонник джадидизма М. Бехбуди, в даль-
нейшем лидер этого движения в Узбекистане, 
писал: «Новацией была система обучения язы-
кам: дети должны знать тюркский (узбекский) –  
язык дома и семьи; фарси – язык поэзии; араб-
ский – язык религии; русский – для развития 
экономики и промышленности; для выхода в 
большой мир нужен один из европейских язы-
ков – английский, французский или немец- 
кий» [5, с. 96]. 

Не остался в стороне от джадидистского 
движения и Садриддин Айни – выдающийся 
таджикский и советский писатель, обществен-
ный деятель и ученый.

С. Айни вступил в 1911 году в тайное джа-
дидистское общество «Тарбияйи атфол» («Вос-
питание детей») и был полностью солидарен с 
идеями И. Гаспринского. Он ратовал за «агита-
цию, просвещение, помощь всем, кто стремит-
ся к знаниям; создание новой литературы; рас-
пространение в народе газет, журналов и книг 
этического и воспитательного содержания; аги-
тацию против невежественных обрядов, мрако-
бесия, разъяснение несоответствия мракобесия 
шариату; агитацию против хана, против жесто-
кости его чиновников и судей» [5, с. 95]. 

Киргизский ученый и поэт О. Сыдыков, под-
держивая идеи джадидизма, в 1914 году писал:

Чтоб освоить просвещение Европы,
Протянитесь к науке, мои истинные друзья!
Чтобы выучить различные отрасли науки, 
Учись, когда есть у тебя возможность и 

сила! [3, с. 5].
В дальнейшем джадидизм стал рассматри-

ваться исследователями в более широком ракур-
се с трех позиций: просветительское движение; 
религиозно-реформаторское движение; просве-
тительское и религиозно-реформаторское дви-
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жение. 
Так, М. Гайнуллин, Р. Нафигов, Я. Абдуллин, 

С. Михайлов считают, что в основе джадидиз-
ма более объемно заложено просветительство;  
Р. Фахрутдинов, Дж. Валиди, А. Сагди, А. Бен-
нигсен, Ш. Келькеже считают наследие татар-
ских мыслителей религиозно-реформаторским; 
А.Х. Габидуллин, М. Усманов, Т. Давлетшин,  
А. Аршаруни, А.А. Рорлих, А. Юзеев рассматри-
вают джадидизм как просветительскую и рели-
гиозно-реформаторскую общественно-полити-
ческую мысль XIX–XX веков.

Проведя анализ деятельности И. Гасприн-
ского, можно утверждать, что она проходила в 
направлении просветительском и религиозно-
реформаторском. И начинал он с начального об-
разования, создавая новометодные школы или 
реформируя старые мектебы.

Однако создание новометодных школ требо-
вало наличия законодательных и нормативных 
актов в специфической системе образования в 
мусульманском мире. Уже в середине XIX – на-
чале XX века в России был принят ряд законов 
и правительственных актов, направленных на 
улучшение образовательных процессов. В опре-
деленной степени они затронули и образование 
в мусульманской среде. 

Это прекрасно понимал И. Гаспринский и 
осмысливал такую систему образования, кото-
рая бы не противоречила законам и подзакон-
ным актам Российской империи.

Не сбрасывал И. Гаспринский со счетов и 
специфические религиозные факторы в мусуль-
манском обществе. Это проявлялось в его про-
изведениях на политические темы, в которых он 
не в резкой форме критиковал существующую 
государственную систему, но в области образо-
вания проявлял более настойчивую позицию. 
Особенно его волновала система образования в 
мусульманском мире Российской империи. 

Проживая в Крыму, И. Гаспринский, есте-
ственно, первые школы открывал у себя на ро-
дине, где политическая и социальная жизнь име-
ла свою специфическую окраску. Особенно это 
проявлялось в наличии русского населения, и 
дальнейшее развитие крымскотатарского народа 
немыслимо было бы без знания русского языка. 
Он вводил в учебные планы новометодных школ 
изучение русского языка и литературы.

Создание новометодных школ потребовало 
разработки новых национально ориентирован-
ных школьных учебников и пособий [2]. С этой 

целью И. Гаспринский разработал и издал в сво-
ей типографии несколько десятков учебников 
и учебных пособий для новометодных школ. В 
1910 году он издал брошюру «Народная школа», 
в которой был представлен комплект учебников 
и пособий, одобренных учебным начальством и 
Таврическим магометанским Духовным Прав-
лением, для земских, министерских начальных 
школ и приходских мектебов.

С.А. Сеитмеметова, главный специалист 
музея И. Гаспринского в г. Бахчисарае, в своих 
исследованиях о педагогической деятельности 
И. Гаспринского дает более обширную инфор-
мацию об изданных и распространенных учеб-
никах и пособиях [6].

Сложнее было с этим новшеством на других 
территориях Российской империи: в Поволжье, 
Приуралье и Туркменистане, где мусульманское 
духовенство оценивало это как посягательство 
на ислам с целью дальнейшего насаждения хри-
стианства в этих районах. 

Противопоставляя себя сторонникам  
И. Гаспринского по открытию новометодных 
школ, мусульманское духовенство вошло в тес-
ный контакт с царскими чиновниками, против-
никами новометодных школ. Кадимисты, сто-
ронники старых методов обучения, обращались 
в различные государственные учреждения с 
требованием о недопущении открытия новоме-
тодных школ или их закрытия, угрозами в адрес 
учителей или даже физического уничтожения, 
как это было в Бухарском ханстве.

На накал страстей вокруг нового метода об-
учения в Туркестане обратил свое внимание  
А.А. Гафаров. Он подчеркивал, что «дело дошло 
до того, что бухарский эмир приказал даже каз-
нить ‘‘несколько татар-прогрессистов’’» [1, с. 35].

Продвижение новометодных школ и медре-
се по территории Российской империи проходи-
ло спонтанно, они открывались и закрывались 
по ряду объективных и субъективных причин, 
принадлежали различным устроителям. 

Схоластическое распространение новоме-
тодных школ по территориям Российской им-
перии с мусульманским населением без надле-
жащего их фиксирования единым органом не 
обеспечивало четкого оперативного руководства 
ими. Отсутствовала статистика по численности 
обучающихся в таких школах, их делению по по-
ловому признаку, влиянию духовенства и мест-
ных властей на учебный процесс. Имеющиеся 
местные статистические данные носили сумбур-
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ный характер и, как правило, не соответствовали 
реалиям. Не удалось разработать единые подхо-
ды при подготовке учебных программ для ново-
методных школ, сформировать сроки обучения, 
подготовки педагогических кадров, распорядок 

дня, санитарно-гигиенические требования.
Вместе с тем при имеющихся недочетах в 

период создания новометодных школ они зало-
жили фундамент для дальнейшего расцвета об-
разования в мусульманской среде России. 

Список литературы

1. Гафаров, А.А. Российские мусульмане в контексте общеисламской модернизации (XIX – на-
чало XX в.) / А.А. Гафаров. – Казань : Изд-во Казан. ун-та, 2014. – 564 с.

2. Гемеджи, А.С. Основные предпосылки внедрения национально ориентированных учебни-
ков для национальных начальных школ в Крыму в XIX – начале XX века / А.С. Гемеджи // Глобаль-
ный научный потенциал. – 2023. – № 11(152). – С. 24–26.

3. Кубатова, А. Джадидизм в Кыргыстане: историческая ценность их наследия в прошлом и 
современности / А. Кубатова. – Бишкек : Изд–во Университета Центральной Азии, 2020. – 28 с.

4. Лаззарини, Э. Исмаил-бей Гаспринский и мусульманский модернизм в России, 1878–1914 : 
докторская диссертация / Эдвард Лаззарини; Вашингтонский университет. – Сиэтл, 1973.

5. Саламов, Ш.Н. Туркестан и Южный Кавказ XIX–XX вв. Дашнаки от Ферганы до Карабаха / 
Ш.Н. Саламов. – Ташкент : Изд-во «Янги аср авлоди», 2015. – 304 с.

6. Сеитмеметова, С.А. Учебники издательства И. Гаспринского для преподавания светских 
дисциплин в мусульманских школах / С.А. Сеитмеметова // Ученые записки Таврического нацио-
нального университета им. В.И. Вернадского. Серия история. – 2011. – Т. 24(63). – № 2. – С. 105–110.

 
References

1. Gafarov, A.A. Rossiiskie musulmane v kontekste obshcheislamskoi modernizatcii (XIX – nachalo 
XX v.) / A.A. Gafarov. – Kazan : Izd-vo Kazan. un-ta, 2014. – 564 s.

2. Gemedzhi, A.S. Osnovnye predposylki vnedreniia natcionalno orientirovannykh uchebnikov dlia 
natcionalnykh nachalnykh shkol v Krymu v XIX – nachale XX veka / A.S. Gemedzhi // Globalnyi nauchnyi 
potentcial. – 2023. – № 11(152). – S. 24–26.

3. Kubatova, A. Dzhadidizm v Kyrgystane: istoricheskaia tcennost ikh naslediia v proshlom i 
sovremennosti / A. Kubatova. – Bishkek : Izd–vo Universiteta Tcentralnoi Azii, 2020. – 28 s.

4. Lazzarini, E. Ismail-bei Gasprinskii i musulmanskii modernizm v Rossii, 1878–1914 : doktorskaia 
dissertatciia / Edvard Lazzarini; Vashingtonskii universitet. – Sietl, 1973.

5. Salamov, Sh.N. Turkestan i Iuzhnyi Kavkaz XIX–XX vv. Dashnaki ot Fergany do Karabakha / 
Sh.N. Salamov. – Tashkent : Izd-vo «Iangi asr avlodi», 2015. – 304 s.

6. Seitmemetova, S.A. Uchebniki izdatelstva I. Gasprinskogo dlia prepodavaniia svetskikh distciplin 
v musulmanskikh shkolakh / S.A. Seitmemetova // Uchenye zapiski Tavricheskogo natcionalnogo 
universiteta im. V.I. Vernadskogo. Seriia istoriia. – 2011. – T. 24(63). – № 2. – S. 105–110.

 
© М.И. Мыхнюк, Р.Э. Мамбетова, 2024



46

GLOBAL SCIENTIFIC POTENTIAL№ 2(155) 2024
GENERAL PEDAGOGY, HISTORY OF PEDAGOGY AND EDUCATION

УДК 343.824 

Е.Н. РОМАНОВА 

ФКОУ ВО «Владимирский юридический институт Федеральной службы  
исполнения наказаний России», г. Владимир
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ЗАКЛЮЧЕННЫХ В ТЮРЬМАХ ВЕЛИКОБРИТАНИИ

Ключевые слова: тюремное образование; 
реабилитация; трудоустройство; позитивная 
трансформация; самосохранение. 

Аннотация: Исследование ставит своей це-
лью выявление мотивационных факторов уча-
стия заключенных в тюремном образовании на 
примере опыта организации образовательного 
процесса в тюрьмах Великобритании. Задача-
ми исследования являются: анализ результатов 
исследований тюремного образования в Вели-
кобритании; обоснование профессиональной 
подготовки как главного фактора возможности 
трудоустройства заключенных после освобожде-
ния; выявление факторов мотивации получения 
образования заключенными, влияющих на их 
личностную позитивную трансформацию. Ги-
потеза заключается в следующем: при том, что 
образование остается средством трудоустрой-
ства после освобождения, оно дает возмож-
ность личностного развития, духовного роста, 
налаживания связей с семьей, самосохранения, 
помогает справиться с жизненными трудностя-
ми в тюрьме. Результаты исследования показы-
вают, что трансформации, которые происходят 
с заключенными, участвующими в образова-
тельном процессе, в первую очередь связаны с 
собственной идентичностью, расширением воз-
можностей благодаря знаниям и новым интере-
сам, способностью мыслить критически и ана-
литически. Образовательные программы играют 
важную роль в качестве катализатора перемен в 
личности заключенных. 

Политика обучения правонарушителей в 
Великобритании, как и в большинстве стран, 
ориентирована на профессиональную подготов-
ку и, таким образом, в первую очередь направле-

на на обучение заключенных для повышения их 
возможности трудоустройства после отбывания 
срока наказания. Однако проводимые исследо-
вания показывают, что тюремное образование 
часто выходит за рамки возможности обеспече-
ния последующего трудоустройства и предпола-
гает значительную личностную трансформацию 
заключенного. Анализ некоторых результатов 
исследований тюремного образования в Вели-
кобритании дает понимание более глубокого 
человеческого контекста пребывания в тюрьме, 
помимо получения профессиональных навы-
ков. Современные исследования показывают, 
что главными факторами, которые мотивируют 
заключенных получать образование, являются 
не только возможность трудоустройства после 
освобождения, но и преодоление трудностей 
тюремной жизни, сохранение или налажива-
ние связи с семьей, самосохранение и создание 
«нормального» опыта в рамках образовательной 
среды, стремление к духовному росту [10].

Рассмотрение политики обучения заключен-
ных в историческом контексте ясно показывает, 
что тюремное образование (и в более широком 
смысле реабилитация правонарушителей) не яв-
ляется новой практикой. Образование являлось 
частью тюремного режима с XVIII века, когда 
обучение было сосредоточено на религиозных 
и моральных вопросах, а также на инструктиро-
вании правонарушителей. Основополагающим 
принципом тюремного образования с XVIII века 
была реабилитация, будь то через религиозное и 
моральное обучение или через ориентирование 
на трудоустройство. Хотя образование было со-
средоточено на религиозных учениях и улучше-
нии нравственности, оно перекликалось с идея-
ми современного тюремного образования [4].

Средства, с помощью которых достигается 
цель развития личности, повлекли изменения в 
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содержании учебных программ тюремного об-
учения. В настоящее время заключенные могут 
получить образовательную квалификацию, на-
чиная от базовых навыков счета и грамотности и 
заканчивая профессиональной квалификацией, 
а также высшее образование посредством дис-
танционного обучения. Очевидно, что образова-
тельные курсы в первую очередь ориентированы 
на тех, кто имеет недостаточный уровень обра-
зования, таким образом, чем выше требуемый 
уровень квалификации, тем больше трудностей 
испытывают заключенные [2].

Образование стало синонимом цели трудо-
устройства правонарушителя после окончания 
его срока отбывания наказания. В 2004 году в 
Великобритании при Департаменте образования 
и навыков (DfES) был создан Отдел обучения и 
навыков правонарушителей (OLSU). Занятость 
стала ключевым вопросом в политике Нацио-
нальной службы в области образования в тюрь-
мах. Она продолжала сосредоточивать внимание 
на возможности трудоустройства как основной 
цели предоставления образования в тюрьме [5]. 

Повышение шансов трудоустройства за-
ключенных посредством образовательных ини-
циатив, конечно, является весьма желательным 
результатом, так как занятость может способ-
ствовать снижению рецидивизма. Однако необ-
ходимо также оценить другие важные резуль-
таты образования, которые не могут напрямую 
привести к трудоустройству, но которые тем не 
менее важны в процессе трансформации, а так-
же в преодолении трудностей жизни правонару-
шителей в обществе после освобождения [1].

Возможность трудоустройства как мотива-
ция к участию в тюремном образовании кажется 
очевидной. Однако в исследованиях было от-
мечено, что этот мотив заниматься образовани-
ем может быть не совсем надежным. Следует 
учитывать фактор влияния окружения человека 
при принятии решения. Кроме того, учебная 
программа, ориентированная на трудоустрой-
ство, неэффективна для правонарушителей, 
отбывающих длительные сроки заключения. 
Очевидно, что образование с целью повыше-
ния возможности трудоустройства должно быть 
сосредоточено на тех, кто отбывает небольшие 
сроки наказания. Однако справедливо отметить, 
что включение возможности трудоустройства 
во всех областях учебной программы и во всех 
категориях тюрем снижает возможности полу-
чения «образования для себя» [7].

Способность справляться с трудностями 
тюремной жизни важна для всех заключенных, 
но особенно для заключенных на длительные 
сроки. В таких случаях использование образо-
вания для развития возможностей трудоустрой-
ства явно нереально, но предоставление образо-
вания тем не менее должно продолжаться из-за 
его способности стать механизмом преодоления 
трудностей тюремной жизни. Следовательно, 
крайне важно уделять внимание образованию 
заключенных как значимому психологическо-
му механизму преодоления трудностей пребы-
вания в заключении и мотивации к духовному  
росту [3]. 

Исследования, проведенные Фондом тю-
ремной реформы и Э. Хьюз (2012), позволили 
представить опыт тюремного образования в не-
сколько более широком контексте [8]. Для неко-
торых участников исследования образование до 
заключения определялось выбором родителей, 
часто вопреки их желаниям. В этом аспекте об-
разование как значимый жизненный опыт нераз-
рывно связано у заключенных с семьей. Наряду 
с негативными высказываниями в отношении 
роли семьи и родителей выяснилось, что семья 
является весомой мотивацией для продолжения 
образования в тюрьме. Участие в обучении по-
служило заключенным поводом для демонстра-
ции членам семьи, что тюремное время можно 
использовать с пользой для личностного роста и 
совершенствования. Этот фактор нашел отраже-
ние в политике тюремного образования, призна-
ющей значение влияния семьи на заключенных. 
В ходе недавней реформы были введены клубы 
домашних заданий и родительские вечера, на 
которых отцы-заключенные могут встретиться 
со своими детьми и проводить занятия с препо-
давателями, приглашенными в тюрьму. Реформа 
была введена после признания того, что отсут-
ствие контактов с близкими часто является од-
ной из основных причин повторных правонару-
шений [6]. 

Целью законопроекта 1982 года об обра-
зовании в тюрьмах было обеспечение доступа 
всем мужчинам и женщинам, находящимся в 
тюрьме, к соответствующим образовательным 
учреждениям для сохранения или приобрете-
ния ими способности мыслить позитивно, что-
бы они имели возможность выжить в обществе 
после освобождения. Эта концепция сохранения 
также была освещена в работе П. МакГиннесса, 
в которой подчеркивалась важность поддержа-
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ния активности ума, особенно во время длитель-
ных сроков заключения. Тюремное заключение 
нарушает нормативные процессы, а также физи-
ческое и психологическое состояние. Оно может 
вызвать чувство безнадежности, которое приво-
дит к потере чувства собственного достоинства и 
уверенности в себе. Как отметил П. МакГиннесс 
и как обозначено в законопроекте 1982 года, об-
разование может предоставить заключенным 
возможность ценить, развивать и сохранять су-
ществующие знания и навыки, показать после 
освобождения членам семьи и работодателям, 
что они все еще сохраняют те способности, ко-
торые у них были до заключения, следователь-
но, тюремный опыт не «сломал» их [9].

Очевидно, что тюремное образование озна-
чает нечто большее, чем просто предоставление 
возможностей трудоустройства и самосохра-
нения. Доказано, что образование придает вну-
тренней жизни больше смысла, и это особенно 
справедливо в отношении тех заключенных, 
которым была предоставлена возможность по-
мочь, поддержать и быть наставниками других 
заключенных, способствовать их образователь-
ному развитию. Образование также дает заклю-
ченным возможность иметь «нормальный» опыт 
работы в ненормальной среде. Было установле-
но, что это особенно важно в тюрьме строгого 
режима, где отсутствие нормальности стано-
вится еще более очевидным, и лишение свобо-
ды переживается крайне трудно. Отмечено, что 
заключенные используют образование, чтобы 
«зачеркнуть» тюремную жизнь. Это достига-
ется за счет создания «нормального опыта» в 

рамках среды обучения. Установлено, что пре-
подаватели хорошо осведомлены о потребности 
заключенных в деятельности, которая помогает 
им мысленно совершить побег из реальности, в 
которой они оказались. Преподаватели могут на-
учить или поддержать заключенных в развитии 
навыков, которые помогут им жить во внешнем 
мире. Например, это может быть умение все де-
лать вовремя, что в дальнейшем облегчит про-
цесс адаптации и увеличит возможности трудо-
устройства.

Результаты этого исследования показывают, 
что трансформации, которые происходят с за-
ключенными, посещающими образовательные 
курсы, в первую очередь связаны с собственной 
идентичностью, расширением возможностей 
благодаря знаниям, новым интересам и способ-
ностью мыслить критически и аналитически. 
Через переосмысление собственной идентич-
ности заключенные в этих случаях способны 
представить себе иную жизнь, в которой будут 
работа, помощь другим, возмещение ущерба 
в отношениях с членами семьи. Хотя выявле-
ние изменений, касающихся «мягких навы-
ков», конечно, не так просты, как измерение 
академических успехов и квалификации, ана-
лиз полученных результатов исследований по-
казывает, что изменения могут происходить и 
происходят у правонарушителей, которые уча-
ствуют в образовательных программах. Сами 
образовательные программы (часто дополнен-
ные другими факторами) играют важную роль 
в качестве катализатора перемен в личности за- 
ключенных. 

Список литературы / References

1. Behan, C. Learning to Escape: Prison Education, Rehabilitation and the Potential for  
Transformation / C. Behan // Journal of Prison Education and Reentry. – 2014. – № 1(1). – Pp. 20–31.

2. Costelloe, A. Prison education across Europe: policy, practice, politics / A. Costelloe, K.Warner // 
London Review of Education. – 2014. – Volume 12. [Electronic resource]. – Access mode : https://files.
eric.ed.gov/fulltext/EJ1160356.pdf (date of access: 16.01.2024).

3. Downes, Paul. Access to Education in Europe: A Framework and Agenda for System Change / Paul 
Downes // Journal of Prison Education and Reentry. – 2014 [Electronic resource]. – Access mode : https://
www.researchgate.net/publication/297588439 (date of access: 11.01.2024).

4. Gillard, D. Education in England: a brief history / D. Gillard. – 2011 [Electronic resource]. – 
Access mode : www.educationengland.org.uk/history (date of access: 05.01.2024).

5. Prisoner Education // Gov.uk. – 2015 [Electronic resource]. – Access mode : https://www.gov.uk/
government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/408425/bis-foi-2015-02823-prisoner-education.
pdf (date of access: 10.01.2024).

6. HM Chief Inspector of Prisons (2015). HM Chief Inspector of Prisons for England and Wales 
Annual Report 2014–15 [Electronic resource]. – Access mode : https://www.justiceinspectorates.gov.uk/



49

ГЛОБАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ № 2(155) 2024
ОБЩАЯ ПЕДАГОГИКА, ИСТОРИЯ ПЕДАГОГИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

hmiprisons/wpcontent/uploads/sites/4/2015/07/HMIP-AR_2014-15_TSO_Final1.pdf (date of access: 
15.01.2024).

7. Hughes, E. An Inside View: Prisoners’ Letters On Education / E. Hughes; In D. Wilson and  
A. Reuss (Eds.) // Prison(er). Education: Stories of change and transformation. – Winchester : Waterside 
Press, 2000.

8. Hughes, E. Education in Prison: Studying Through Distance Learning / E. Hughes. – Surrey : 
Ashgate Publishing Company, 2012 [Electronic resource]. – Access mode : https://link.springer.com/
article/10.1007/s11159-020-09868-5 (date of access: 15.01.2024).

9. MacGuinness, P. Dealing With Time: Factors that Influence Prisoners to Participate in Prison 
Education Programs / P. MacGuinness; In D. Wilson and A. Reuss (Eds.) // Prison(er). Education: Stories 
of change and transformation. – Winchester : Waterside Press, 2000.

10. Nichols, H.E. An Inquiry into Adult Male Prisoners’ Experiences of Education / H.E. Nichols //  
Doctoral thesis. – University of Hull, 2016 [Electronic resource]. – Access mode : https://eprints.
leedsbeckett.ac.uk/id/eprint/3510/ (date of access: 16.01.2024).

© Е.Н. Романова, 2024



50

GLOBAL SCIENTIFIC POTENTIAL№ 2(155) 2024
GENERAL PEDAGOGY, HISTORY OF PEDAGOGY AND EDUCATION

УДК 378.147 

Г.В. ТЕРЕХОВА

ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный университет», г. Оренбург
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Аннотация: Автор данной статьи ставил 
перед собой цель изучить условия для исполь-
зования технологии «Перевернутый класс» при 
обучении иностранному языку студентов инже-
нерных специальностей. Автор решает задачи: 
выявить условия, при которых возможно ис-
пользование технологии «Перевернутый класс» 
в вузе; изучить влияние элементов данной тех-
нологии на эффективность изучения иностран-
ного языка в ситуации уменьшения количества 
аудиторных часов на дисциплину и возможность 
формирования устойчивых знаний по изучае-
мым темам. 

Выдвигая гипотезу исследования, автор 
предполагает, что использование технологии 
«Перевернутый класс» способствует появлению 
интереса студентов к самостоятельному изуче-
нию нового материала. В исследовании исполь-
зовались теоретический анализ методической 
и педагогической литературы по выявлению 
условий для использования технологии «Пере-
вернутый класс», педагогическое наблюдение за 
ходом влияния данной технологии на эффектив-
ность изучения иностранного языка. 

В ходе исследования показано, что при ис-
пользовании новых педагогических технологий 
создаются условия для эффективного изучения 
иностранного языка в ситуации уменьшения 
количества аудиторных часов на дисциплину и 
возможности формирования устойчивых знаний 
по изучаемым темам. 

Целью нашего исследования было выявле-
ние условий, при которых системное использо-

вание педагогической технологии «Переверну-
тый класс» окажет воздействие на эффективное 
изучение иностранного языка в вузе в условиях 
сокращения аудиторных часов. 

Мы рассмотрели возможность использо-
вания технологии «Перевернутый класс» на 
практических занятиях по дисциплине «Ино-
странный язык» со студентами технических на-
правлений обучения. Элементы данной техно-
логии органично вписались в существующий 
порядок работы со студентами с использова-
нием платформы MOODLE. Далее с помощью 
методов обобщения и анализа мы выявили, что 
данная технология подходит для знакомства с 
новым материалом в виде заданий на самостоя-
тельное изучение.

Существенные изменения в учебных пла-
нах по дисциплине «Иностранный язык» внесли 
коррективы в планирование содержания пред-
мета. Сократилось количество часов на ауди-
торную работу, и, соответственно, увеличился 
объем самостоятельной работы. Это потребо-
вало изменений в стратегии преподавания дис-
циплины. Современные вызовы в образовании 
требуют от преподавателей творческого переос-
мысления подходов к обучению. Изначально эта 
технология возникла в обучении школьников, 
но постепенно преподаватели-практики увидели 
ценность данной технологии для обучения сту-
дентов, так как она очень тесно связана с само-
стоятельной работой обучающихся.

Отлаженная работа на платформе MOODLE 
позволяет в быстрые сроки перевести студентов 
на новые для них технологии. Инновационная 
технология «Перевернутый класс» постепен-
но распространяется среди педагогов, которые 
стремятся быстро и эффективно приспособить-
ся к новым веяниям в обучении. Студенты уже 
привыкли к работе на платформе MOODLE, 
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выполняя там индивидуальное домашнее зада-
ние, которое не требует проверки в аудиторном 
формате, так как оно носит рецептивный харак-
тер. Теперь же одно задание получают все сту-
денты. Но эти задания имеют общий характер, 
они заставляют обучающихся искать более кон-
кретную информацию, которую студенты могут 
предъявить на занятии. И в их интересах, чтобы 
эта информация была оригинальной, ведь они 
получают за это конкретные баллы. 

При традиционном подходе роль преподава-
теля заключается в аудиторном объяснении ма-
териала и последующем контроле знаний. 

Используя метод «Перевернутый класс», 
преподаватель разрабатывает учебную ситуа-
цию, формирует у обучающихся ответствен-
ность за обучение и подготовку дополнительных 
заданий. 

Роль обучающихся на обычном занятии 
характеризуется, как правило, отсутствием же-
лания к самостоятельной работе и низкой мо- 
тивацией.

Рассматриваемый метод создает вовлечен-
ность обучающихся в учебный процесс, форми-
рует ответственное обучение и взаимодействие 
с другими участниками учебного процесса. 

Основные методы преподавания на обыч-
ном занятии включают передачу информации от 
преподавателя к обучающимся. 

«Перевернутый класс» вовлекает участни-
ков учебного процесса в диалог, а коллективная 
работа обучающихся позволяет им открывать 
новые знания. 

При традиционной организации учебного 
процесса преподаватель объясняет выполнение 
домашнего задания. 

Новый подход позволяет студентам само-
стоятельно знакомиться с учебным материалом 
по новой теме индивидуально, а затем и коллек-
тивно, обсуждать полученную информацию и 
практически ее применять. 

«Перевернутый класс» – это достаточно 
новая педагогическая технология, которая на-
правлена на самостоятельное изучение теоре-
тического материала до начала занятия при по-
мощи информационных и коммуникационных 
технологий, на применение знаний и умений, 
развитие у обучающихся навыков самообразова-
ния [1]. 

Можно привести пример практического 
применения изучения новой темы «Soils». Сту-
денты получают задание для самостоятельной 

работы: найти информацию о новых минераль-
ных ресурсах, найденных в Оренбургской обла-
сти, обозначить новый вокабуляр для изучения 
данной темы, представить проект по примене-
нию данных ресурсов в конкретном месте. Ис-
пользуя Интернет, они находят новую для них 
информацию, перерабатывают ее в новые для 
них знания и закрепляют изучаемый материал 
в практическом, интерактивном формате. При 
аудиторной работе студенты получают задание 
применить полученные знания в проблемной 
ситуации, проектной и других практических 
формах деятельности. 

При использовании технологии «Перевер-
нутый класс» обучающиеся становятся более 
ответственными, развиваются их личностные 
характеристики, такие как активность, иници-
ативность, ответственность, и метапредметные 
навыки, такие как самоорганизация, рациональ-
ное распределение времени. Успешность обуча-
ющегося на занятии будет зависеть от его ответ-
ственности, поскольку для повышения успеха 
необходимо понять содержание заданного мате-
риала. С помощью платформы MOODLE можно 
добиться максимальной вовлеченности обучаю-
щихся в учебный процесс. 

Немаловажное условие эффективности тех-
нологии «Перевернутый класс» – обратная связь 
с преподавателем в процессе выполнения зада-
ний. Студенты выкладывают найденную инфор-
мацию на платформе, где преподаватель оцени-
вает их труд и дает рекомендации к дальнейшим 
действиям, так как возможно, что материал, 
выданный на самостоятельное изучение в рам-
ках данной технологии, может быть не полно-
стью понят обучающимися. Но анализ учебного 
материала и образовавшийся список вопросов 
станут стимулом для развития познавательной 
деятельности обучающихся. Таким образом, 
преподаватель выступает в роли консультанта 
или собеседника.

Главная ценность технологии «Перевер-
нутый класс», подкрепленной возможностями 
платформы MOODLE, заключается в том, что 
преподаватель использует аудиторное время для 
групповых занятий. Педагог подготавливает за-
дания для разных групп с учетом способностей 
и уровня знаний обучающихся. Обучающиеся 
могут быть разделены на группы не только по 
уровню подготовленности, но и по интересам, 
по типам восприятия. Кроме того, обучение с 
применением данной педагогической техноло-
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гии проходит эффективнее, если обучающиеся 
имеют возможность выбора формы и содержа-
ния материала. Желание обучающихся получить 

положительную оценку мотивирует их к более 
тщательному и основательному изучению тео-
ретического материала дома. 
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ционные технологии; переводчик; профессио-
нальная деятельность; магистратура.

Аннотация: В статье рассматриваются во-
просы организации цифрового обучения на при-
мере магистратуры. Цель работы заключается в 
разработке онлайн-курса по информационным 
технологиям для переводчиков. В статье опреде-
ляется подход к преобразованию дисциплины в 
электронный формат. Подчеркивается, что циф-
ровизация требует от специалистов адаптации 
к новым требованиям. Гипотеза проведенного 
исследования: реализация учебной дисциплины 
«Информационные технологии в работе пере-
водчика» в онлайн-формате будет способство-
вать повышению мотивации лингвистов-пере-
водчиков в их профессиональной деятельности. 
Проведенный анализ находит подтверждение 
выдвинутой гипотезе. 

Цифровизация всех сфер деятельности на-
кладывает свои требования на специалистов 
различных областей. На данный момент пере-
водчикам необходимо не только обладать высо-
ким профессионализмом в сфере перевода, но и 
быть готовыми к работе в условиях преобладаю-
щего цифрового общества [1; 2]. Современный 
перевод может включать системы машинного 
перевода, программы для распознавания речи 
и автоматизированные словари, которые значи-
тельно облегчают задачу переводчика. Изучение 
компьютеров и информационных технологий 
становится неотъемлемой частью профессио-
нальной подготовки будущих переводчиков.

Для подготовки компетентных специали-
стов в будущей профессиональной переводче-
ской деятельности в условиях цифровизации не-

обходимо пересмотреть существующие подходы 
к обучению и при необходимости внести изме-
нения в программу путем введения дисциплин, 
способствующих развитию навыков эффектив-
ного взаимодействия между переводчиком и 
цифровыми технологиями с учетом особенно-
стей использования электронных носителей ин-
формации [2].

Такой переход должен проводиться по-
этапно, с учетом специфики задач, стоящих на 
разных уровнях профессионального образова-
ния. Так, студенты магистратуры по направле-
нию подготовки 45.04.02 «Лингвистика» долж-
ны знать сферы применения информационных 
технологий в лингвистических исследованиях, 
владеть системами сопровождения переводче-
ской деятельности, корпусной лингвистикой, 
компьютерной лексикографией, компьютерной 
терминографией, машинным переводом, раз-
личными информационными технологиями в 
языковом образовании [3]. Обеспечить повы-
шение эффективности образовательного про-
цесса возможно переходом процесса обучения 
в особую цифровую образовательную среду, по-
строенную на использовании цифровых образо-
вательных ресурсов как современных электрон-
ных средств обучения [4].

Авторами данной статьи предлагается раз-
работка онлайн-курса, который позволит под-
готовить конкурентоспособных переводчиков, 
обладающих необходимым уровнем цифровой 
культуры и способных эффективно выполнять 
свои профессиональные функции в эпоху ком-
пьютеризации и цифровизации.

Целью проекта по разработке онлайн- 
курса «Информационные технологии в работе 
переводчика» для магистрантов направления 
45.04.02 «Лингвистика» [5] является подготовка 
специалистов, владеющих иноязычной комму-
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никативной компетенцией и информационной 
культурой на уровне, достаточном для осущест-
вления эффективной профессиональной дея-
тельности.

Для достижения поставленной цели требу-
ется решение следующих задач:

• разработка контента, представляющего 
интерес для направлений обучения по лингви-
стике и переводоведению, а также по отдельным 
аспектам для получения дополнительных зна-
ний в направлениях, связанных с лингвистиче-
ским обеспечением профессиональной комму-
никации;

• размещение контента на образователь-
ной платформе;

• разработка и реализация кампании по 
продвижению курса среди студентов Казанского 
(Приволжского) федерального университета.

Новый онлайн-курс предназначен, прежде 
всего, для использования студентами-перевод-
чиками, а также будет полезен всем, кто хо-
чет освоить новые методы и инструменты для  
обеспечения качественного и быстрого перевода 
с иностранного языка на русский и с русского 
на иностранный язык: специалисты по переводу 
познакомятся с программами обработки исход-
ного текста; с анализом полученного иноязыч-
ного текста в письменной и устной формах; с 
информационно-справочными системами поис-
ка по тематике иноязычного текста; с перевод-
ческими программами; с методами и средствами 
создания примечаний переводчика; с особенно-
стями создания электронной информационно- 
справочной базы переводчика, с методами ре-
дактирования, корректирования и верстки вы-
полненного перевода иноязычного текста [3]. 
Также этот курс полезен своей практической 
направленностью и результатом, полученным 
при его успешном окончании, – это создание 
собственной электронной информационно-
справочной базы переводчика в виде глоссария 
из текстов, переведенных в рамках изучения  
курса.

В настоящее время курс «Информационные 
технологии в работе переводчика» является ис-
ключительно практическим, без теоретической 
базы, и реализуется традиционными методами с 
инвариантным содержанием.

Анализ имеющихся продуктов [6; 7] пока-

зал, что существуют курсы по переводу в сфе-
ре информационных технологий, маркетинга 
и продаж, а также курсы по информационным 
технологиям в переводческой деятельности. 
В большинстве курсов по переводу обучение 
связано с изучением программных продуктов и 
языков программирования либо с автоматизаци-
ей, редактированием и программным обеспече-
нием в работе переводчика без включения таких 
разделов, как корпусная лингвистика, компью-
терная лексикография и терминография. 

Уникальностью предлагаемого онлайн- 
курса является то, что по результатам его осво-
ения формируется способность не только ис-
пользовать современные информационные тех-
нологии в лингвистической деятельности, но и 
создавать собственные компьютерные лингви-
стические продукты.

Концепция проекта по разработке и внедре-
нию онлайн-курса включает:

• развитие лингвистической подготовки в 
магистратуре на базе ее цифровизации;

• научно-методическую и организацион-
ную поддержку цифровизации лингвистическо-
го образования;

• освоение информационных технологий 
как средства интенсификации лингвистического 
образования;

• активизацию внеаудиторной деятельно-
сти обучающихся;

• повышение мотивации, направленной на 
изучение современных информационных техно-
логий в лингвистике, на создание собственных 
информационных продуктов.

Таким образом, предлагаемый проект по-
зволит совмещать онлайн- и офлайн-обучение, 
что создаст благоприятные условия для встра-
ивания образовательного процесса в профес- 
сиональную деятельность магистрантов и будет 
мотивировать их на дальнейшее обучение. Бо-
лее того, цифровая грамотность в лингвистике 
выпускников магистратуры, способность созда-
вать собственные лингвоориентированные ком-
пьютерные приложения повысит их конкурен-
тоспособность. Также внедрение этого проекта 
позволит индивидуализировать образователь-
ный процесс в соответствии с имеющимися по-
требностями и способностями каждого обучаю- 
щегося. 
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межкультурная коммуникация; русский язык как 
иностранный; глаголы движения.

Аннотация: В данной статье раскрываются 
методические аспекты изучения глаголов в кон-
тексте взаимосвязи языка и культуры на заняти-
ях по русскому языку как иностранному. Цель 
статьи – выявить особенности изучения глаго-
лов движения на уроках русского языка в сред-
них школах Китайской Народной Республики с 
точки зрения лингвокультурологического подхо-
да. В статье дано определение лингвокультуро-
логии как науки и представлена методика обуче-
ния глаголам движения в китайской аудитории.

Авторы приходят к выводу, что проблема 
обучения китайских школьников русским гла-
голам движения может быть решена, если про-
водить уроки в контексте взаимодействия языка 
и культуры, предлагая детям задания, отражаю-
щие национальные особенности языка русского 
народа. 

Проблема соотношения и взаимосвязи язы-
ка и культуры всегда вызывала значительный 
интерес многих лингвистов. В связи с этим на 
рубеже XX–XXI веков в методике обучения ино-
странному языку на первый план вышел лингво-
культурологический аспект. 

Определения лингвокультурологии в со-
временной литературе достаточно многообраз-
ны. В.А. Маслова определяет данную науку как 
«гуманитарную дисциплину, изучающую вопло-
щенную в живой национальный язык и проявля-
ющуюся в языковых процессах материальную и 
духовную культуру» [3, с. 30]. Опираясь на тру-
ды исследователей, освещающих лингвокуль-
турологический подход к языку, можно сделать 
вывод, что лингвокультурология, изучая взаи-

мосвязь языка и культуры, затрагивает и про-
цесс взаимодействия людей, принадлежащих к 
разным этнокультурным сообществам, в связи 
с чем это новое научное направление зачастую 
рассматривается в сочетании с межкультурной 
коммуникацией, которую М.О. Гузикова пони-
мает как «обмен информацией, осуществляемый 
носителями разных культур» [1, с. 8]. 

Лингвокультурология входит в структуру 
межкультурной коммуникации. Акцент на линг-
вокультурный аспект в преподавании русского 
языка как иностранного (РКИ) предполагает, 
что параллельно с развитием речевых умений 
и навыков школьников и студентов у них идет 
формирование достаточно полного и адекватно-
го представления обо всех сторонах жизненного 
уклада России. Приоритетное значение в дан-
ном контексте приобретает знание лингвокуль-
турного фона языковых единиц, встречающихся 
на всех уровнях языковой системы. 

Центральное место на уроках РКИ отво-
дится глаголу, поскольку глагол в русском языке 
является «центром высказывания и носителем 
основной семантической и грамматической на-
грузки» [2, с. 25]. Однако именно глагол вызыва-
ет большие затруднения у китайских учащихся 
в процессе изучения русского языка. В первую 
очередь это связано с постоянно изменяющими-
ся формами русских глаголов, чего нет в китай-
ском языке, являющемся языком не флективного 
типа, как русский, а изолирующего типа, в ко-
тором «отсутствуют формы словоизменения», а 
«одно и то же слово может выступать одновре-
менно в роли имени существительного, прилага-
тельного и глагола» [2, с. 25]. 

Перед тем как провести серию уроков, мы 
решили выяснить у китайских школьников (в 
эксперименте участвовали ученики средней 
школы Хуанькоу уезда Фэнсянь провинции 
Цзянсу и ученики экспериментальной средней 
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школы округа Чжаочжоу города Дацин провин-
ции Хэйлунцзян), с какими трудностями они 
сталкиваются в процессе изучения русского гла-
гола. Вначале мы попросили школьников отве-
тить на два вопроса в письменном виде: «Каков 
Ваш уровень владения русскими глаголами?» и 
«Какие глаголы, по Вашему мнению, являются 
наиболее сложными для изучения?».

Большинство школьников (около 70 %) свой 
уровень знания русских глаголов оценивают как 
удовлетворительный, а самыми сложными для 
изучения они назвали глаголы движения.

После того как учащиеся сами определили 
глаголы движения как самые сложные, мы за-
дали им дополнительные вопросы: «Каков Ваш 
уровень понимания глаголов движения?», «Что, 
по Вашему мнению, представляет собой наи-
большую трудность при изучении глаголов дви-
жения?».

Нам удалось выяснить, что большинство 
школьников считают свои знания глаголов дви-
жения недостаточными. Они отметили, что не 
всегда понимают значение этих глаголов, поэто-
му испытывают сложности в процессе приме-
нения глаголов движения в реальных ситуаци-
ях. При этом мы выяснили, что детям нравятся 
в процессе изучения этих глаголов культурные 
аспекты их семантики и употребления. 

В процессе проведения формирующего экс-
перимента мы выявили, что китайские школь-
ники, действительно, с большим трудом раз-
личают смысл глаголов движения, семантика 
которых зависит от префикса (приставки). Так, 
ученики с трудом понимают разницу между гла-
голами ходить, приходить, уходить, выходить, 
заходить и т.п. Приступая к изучению данной 
группы глаголов, дети в первую очередь долж-
ны запомнить изменение глагола ходить/идти 
как «ядерного» глагола в данной группе (в на-
стоящем и прошедшем времени). Следующим 
этапом является знакомство с другими глагола-
ми этой группы, образованными префиксаль-
ным способом. Объяснить различия в оттенках 
этих глаголов можно, только используя метод 
визуализации, или наглядности. Преподаватель 
демонстрирует на картинках (слайдах) ситуации 
с данными глаголами или же сам «проигрыва-
ет» контексты. На наш взгляд, второй вариант 
предпочтительнее. Например, учитель выходит 
из кабинета, комментируя свое действие: «Я вы-
хожу из комнаты». Потом заходит: «Я захожу 
в класс». Каждая конструкция отрабатывается 

хором и индивидуально. 
Когда дети усвоят материал, разобравшись в 

семантических тонкостях каждого производно-
го глагола, предлагаем им прочитать отрывок из 
одного юмористического рассказа:

«Петр вышел из дома и пошел налево, дошел 
до площади, перешел через нее, зашел в магазин, 
вышел из него, пошел прямо, обошел площадь, 
подошел к театру, но не вошел в него, отошел 
от театра, прошел парк, а потом пошел дождь, 
и они пошли дальше вместе».

Вначале преподаватель просит найти в тек-
сте однокоренные глаголы с разными пристав-
ками. Ученики выполняют это задание. Потом 
учитель задает вопрос: «Что вам показалось 
необычным в этом рассказе?». Школьникам 
непонятно, почему глагол, который отражает 
движение человека, вдруг употребляется с су-
ществительным дождь. Тогда преподаватель 
объясняет, что глагол идти в русском языке мо-
жет использоваться не только в прямом, но и в 
переносном значении, что связано с его нацио-
нальной спецификой. В русском языке идти мо-
жет не только человек, но и автобус, и дождь, и 
снег, и даже часы. А в некоторых выражениях 
связь с движением вообще утрачивается. Пре-
подаватель показывает фотографию, на которой 
изображена девочка в нарядном платье, и гово-
рит: «Это русская девочка Света. Посмотрите, 
какое красивое на ней платье. Это платье Свете 
очень идет». Дети хором повторяют последнюю 
фразу. Преподаватель объясняет: «Так говорят о 
предмете одежды, если человек, надев его, хо-
рошо выглядит». Точно так же можно познако-
мить школьников с выражением выходить за-
муж, которое не имеет отношения к движению. 
Таким образом, в процессе изучения глаголов 
движения ученики познают лингвокультурную 
специфику некоторых конструкций, в состав ко-
торых входит глагол, традиционно соотносимый 
с движением.

Но вернемся к прочитанному тексту. Препо-
даватель просит учеников прочитать конец рас-
сказа. Не всем из них понятна фраза «Они пош-
ли дальше вместе». «Кто они?» – недоумевают 
дети, – ведь героем рассказа является один че-
ловек, которого зовут Петр». «А о дожде вы за-
были?» – спрашивает преподаватель. «Так ведь 
дождь без ног, он не ходит, это так только гово-
рится, что он идет, а на самом деле дождь льется 
с неба», – отвечают школьники. И тогда учитель 
объясняет, что в данной фразе – игра слов, от-
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ражающая своеобразный русский юмор. Один и 
тот же глагол, имеющий разные значения, может 
сконструировать парадоксальную ситуацию и 
создать юмористический контекст. 

В процессе изучения глаголов движения 
можно использовать короткометражные филь-
мы, мультфильмы, видеоролики, что всегда 
вызывает большой интерес у школьников, из-
учающих русский язык. Продолжительность 
используемого видеоряда может варьироваться 
от 10 секунд до трех минут, что очень удобно, 
когда занятие ограничено временными рамка-
ми. Например, в качестве видеоиллюстрации к 
пословице «Тише едешь – дальше будешь» мы 
подобрали короткометражный мультфильм, раз-
мещенный в сети Интернет: со всех концов по 
рельсам несутся поезда с огромной скоростью, 

и на развилке путей происходит их столкнове-
ние, а маленький паровозик, который еле-еле 
движется, приходит в пункт назначения первым, 
поскольку другие поезда никогда уже туда не 
придут. Следует обратить внимание учащихся, 
что глаголы едешь и будешь, входящие в струк-
туру данной пословицы, «выражают оценочный 
компонент, указывая на пользу или ценность ос-
мотрительности и терпения» [4, с. 50].

Данное исследование показало, что лингво-
культурологический компонент является одним 
из обязательных условий успешного освоения 
семантики глагола. Рассмотренные нами мето-
ды работы с материалом помогают преодолеть  
барьер непонимания внутренней формы русско-
го глагола и минимизировать ошибки в речи уче-
ников в процессе речевого взаимодействия. 
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Аннотация: Проблемный вопрос компе-
тентности сотрудников уголовно-исполнитель-
ной системы в направлении психологической и 
воспитательной работы с осужденными – пред-
ставителями малых этносов Сибири – остается 
крайне актуальным уже достаточно давно. И 
проблемность этого вопроса не столько в том, 
что представители данной категории осужден-
ных часто не понимают русский язык, к приме-
ру, при прохождении сеанса психодиагностики  
либо при проведении с ними простых воспита-
тельных мероприятий начальниками отрядов, 
сколько в том, что ментальность поведения этих 
осужденных зачастую вообще непонятна и не-
объяснима с позиций сотрудников и работни-
ков уголовно-исполнительной системы. Отсюда 
и проблема: как планировать и реализовывать 
психологическую и воспитательную работу с 
осужденными – представителями малых этно-
сов Сибири? 

Целью нашего исследования является уста-
новление компетентностных характеристик, 
необходимых сотрудникам психологической и 
воспитательной служб для успешной работы с 
осужденными – представителями малых этно-
сов Сибири. Соответственно, в виде задач опре-
деляются: выявление ментальных особенностей 
осужденных, относящихся к малым этносам 
Сибири, способных оказать влияние на характер 
проведения с ними психологической и воспи-

тательной работы; установление психодиагно-
стических (характерологических) особенностей 
осужденных данной категории; а также опреде-
ление дисциплинарных характеристик отбыва-
ния наказания этими осужденными. 

Задачи исследования реализуются мето-
дами включенного наблюдения и анализа тео-
ретико-методических источников. Результаты 
проведенного исследования способствуют раз-
решению проблемного вопроса компетентности 
сотрудников уголовно-исполнительной системы 
в направлении психологической и воспитатель-
ной работы с осужденными – представителями 
малых этносов Сибири. 

Вопрос компетентности работников ФСИН 
России в реализации психологической и вос-
питательной работы с осужденными – пред-
ставителями малых этносов Сибири – актуален  
[2, с. 129]. Как правило, от первичной психоди-
агностики при поступлении в исправительные 
учреждения на этапе прохождения карантина 
представители малых этносов Сибири не отка-
зываются. При этом большая часть из них пони-
мают русский язык (чаще на бытовом уровне), 
но предпочитают общаться на родном языке, 
при этом способны самостоятельно заполнить 
опросники и анкеты. Затрудняются отвечать на 
тесты менее половины из представителей малых 
этносов Сибири (не более 40 %) [3, с. 12]. 

Одной из главных особенностей малых эт-
носов Сибири, способной оказать влияние на 
проведение психологической работы с этой ка-
тегорией осужденных, по нашему мнению, яв-
ляется идентификация осужденных тувинской 
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национальности со своей национальной при-
надлежностью. Характерно также непринятие 
специалистов-женщин как авторитетных долж-
ностных лиц.

По характерологическим особенностям 
осужденные-тувинцы раздражительны, вспыль-
чивы, ориентированы на собственное мнение, 
по-детски обидчивы, но настойчивы в дости-
жении поставленных целей. У большей части 
осужденных тувинской национальности на-
блюдается низкий уровень ответственности  
[1, с. 261]. Склонны к азарту, самоконтроль сни-
жен. На контакт идут настороженно, не допу-
скают вторжения в свою личную жизнь. Пред-
почтительным видом деятельности является 
работа, не требующая широкого общения. Своих 
этнических традиций в условиях лишения сво-
боды поддерживаются немногие, в то же время 
большинство положительно реагирует на бесе-
ды о членах семьи старшего поколения, так как 
к этой категории родственников они относятся 
особенно уважительно. Легко поддаются на про-
вокации (грубый тон, насмешки, угрозы).

Свои дисциплинарные нарушения эти осуж-
денные объясняют тем, что «их дома не пой-
мут» или не примут, если они «будут жить без 
нарушений». Мнение сотрудника для них часто 
малозначимо, и они опираются в основном на 
мнение авторитетного в их социальной группе 
земляка. Анализ материалов дисциплинарной 
практики показал, что основными дисципли-
нарными проступками являются: нарушения 
установленного порядка отбывания наказания; 
употребление спиртных напитков (колонии- 
поселения); неповиновение представителям 
администрации; нарушение локализации; на-
рушение формы одежды; выход за пределы ло-
кального участка для того, чтобы пообщаться 
с земляками; несоблюдение распорядка дня. 
Количество нарушений в виде создания кон-
фликтных ситуаций, угрозы и неповиновения, 
попыток препятствия личному досмотру в ис-
правительных учреждениях составляет около  
2 % от общего количества нарушений, допущен-
ных данной категорией осужденных.

По результатам углубленной психодиаг-
ностики, психологического сопровождения 
(консультирования) и психокоррекции, направ-
ленных на предупреждение деструктивного 
поведения, в том числе суицидов, осужденные 
тувинской этнической группы в большинстве 
случаев имеют стенические черты личности  

(52 %), т.е. характеризуются повышенной воз-
будимостью, импульсивностью, высокой рабо-
тоспособностью (в данном случае избиратель- 
ной – прим. авторов), устойчивостью к раз-
личным помехам, способностью к длительной 
непрерывной деятельности. В то же время в 
неблагоприятных условиях и при нарушении 
адаптации подобный тип личности склонен про-
являть поведенческие реакции асоциальной и 
антисоциальной направленности.

У 16 % данной этнической группы опреде-
ляется астенический тип, который характери-
зуется преобладанием тормозных черт харак-
тера, отрицательным эмоциональным фоном  
[4, с. 19]. Здесь проявляются конформизм, со-
циальная податливость, повышенная утомля-
емость. Эти люди испытывают определенные 
трудности в социальной жизни. Их слабость и 
истощаемость приводит к малой эффективности 
и успешности в деятельности. От частых неудач 
у них может развиваться низкая самооценка, 
чувство депрессивности, застенчивости, сочета-
ющееся с болезненным самолюбием.

При смешанном типе реагирования (32 %) 
наблюдается сочетание высокой потребности в 
самореализации и высокого самоконтроля с тен-
денцией к сдерживанию поведенческих реак-
ций. В то же время это нередко приводит к обще-
му перенапряжению и проявляется различными 
соматическими реакциями, иногда неправильно 
трактуемыми специалистами как симулятивное 
поведение (из-за наличия жалоб на здоровье при 
отсутствии объективных показателей). При этом 
направленность личности отражает подавлен-
ную враждебность, усиливающуюся при выра-
жении специалистом недоверия. 

При использовании методики ОСР (опрос-
ник суицидального риска) выявлено, что чаще 
всего у осужденных тувинской этнической 
группы выражены такие показатели, как ма-
нипулятивность, высокая демонстративность 
и демонстративно-шантажное поведение. В 
целом же, по данным психологических обсле-
дований личности осужденных тувинской на-
циональности, можно представить следующий 
психологический портрет: осужденные харак-
теризуются эмоциональной неустойчивостью, 
раздражительностью, вспыльчивостью, склон-
ностью к беспокойству, к фиксации на нега-
тивных переживаниях, ослабленным волевым 
самоконтролем. Коммуникативный потенциал 
невысокий, круг межличностных контактов 
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ограничен, в общении отмечаются недоверчи-
вость, избирательность, склонность к упорным 
возражениям. В личностно значимых ситуациях 
возможно проявление конфликтности и откры-
той агрессии.

Характерно, что осужденные – представите-
ли малых этносов – распределяются по отрядам 
по 2–3 человека, однако сохраняют отношения 
по национальному признаку. С представителями 
других национальностей держатся обособленно, 
в конфликтах и жизни отрядов не участвуют. На 
взыскания реагируют в целом адекватно. Требо-
вания администрации исправительного учреж-
дения выполняют, но вынужденно, поощрений, 
как правило, не имеют, мотивации к правопо-
слушному поведению и к труду, в том числе 
оплачиваемому, не проявляют, как и привержен-
ности и интереса к какому-либо религиозному 
течению (по крайней мере, открыто и в отно-
шении к доминирующим религиям). Примерно  
74 % осужденных, представляющих малые эт-
носы Сибири, являются жителями сельских 
районов, из них женаты и имеют детей только 
30–40 %. Лишь 30 % до осуждения работали и 
имели постоянные гарантированные источники 
доходов. 

В заключение отметим, что преступления, 

совершаемые осужденными – представителями 
малых этносов Сибири, – носят серьезный ха-
рактер. Среди осужденных за причинение тяж-
кого вреда здоровью, повлекшее смерть потер-
певшего, есть и несовершеннолетние. Основное 
количество тяжких и особо тяжких преступле-
ний приходится на возрастные группы с 20 до  
39 лет, т.е. наиболее трудоспособный и актив-
ный возраст. Как нами указывалось выше, ос-
новная часть наиболее тяжких преступлений 
совершена в состоянии алкогольного опьянения. 
Можно предположить, что такой вид преступле-
ний против собственности, как кража, преиму-
щественно совершаемый молодыми людьми в 
возрасте 20–24 лет, связан главным образом не 
только с потерей жизненных ориентиров, но и 
с рядом социально-экономических факторов, 
безработицей, социальной неопределенностью, 
злоупотреблением алкоголя и т.д., косвенным 
подтверждением чего могут послужить высо-
кие показатели рецидивов по данному виду пре- 
ступлений.

Разбойные нападения характерны для лиц 
старшего молодежного возраста (25–29 лет), 
в то время как мошенничеством, обычно в от-
ношении соотечественников, чаще занимаются 
лица в возрасте 40–49 лет. 
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Аннотация: Целью статьи является анализ 
способов управления стигматизацией профес-
сии сотрудника исправительной системы. Задачи 
статьи: исследование механизма формирования 
стигматизации, выявление ее негативных по-
следствий и методов их преодоления. Гипотеза 
статьи: эффективным методом обучения сотруд-
ников исправительных учреждений управлению 
стигматизацией является сторителлинг. Иссле-
дование основано на методе теоретического ана-
лиза источников и анализа зарубежной практики 
обучения сотрудников исправительной системы. 
В результате выявлено, что метод сторителлин-
га как форма символической коммуникации в 
профессиональной культуре способствует пере-
осмыслению сотрудниками исправительных уч-
реждений значимости своей работы и формиру-
ет позитивное общественное восприятие данной 
профессии. 

В современном обществе происходят про-
цессы изменения ценностно-нормативной сфе-
ры, приводящие к искаженной идентификации 
отдельных людей, социальных и профессио-
нальных групп по определенным признакам. 
Этот процесс определяется как стигматизация –  
предубежденное негативное восприятие, веду-
щее к социальному неодобрению и неприятию. 
Профессия сотрудника исправительной систе-
мы является одной из наиболее стигматизиро-
ванных, поэтому исследование стигматизации 
актуально в контексте поиска способов ее пре-

одоления и формирования позитивного обще-
ственного отношения к представителям данной 
профессии. 

Согласно общественному восприятию, ра-
бота сотрудника исправительного учреждения 
имеет низкий статус из-за ее малозаметности, 
относительно невысоких требований к кандида-
там, низкой оплаты труда, особенно на началь-
ном уровне. Эта профессия не входит в список 
престижных в связи с экстремальными условия-
ми работы, связанными с выполнением функции 
ограничения свободы лиц, отбывающих наказа-
ние. Однако для наблюдателя неочевидно, что 
качество и эффективность работы сотрудников 
исправительных учреждений обусловлены вы-
сокой степенью владения профессиональными 
навыками, наличием профессионально зна-
чимых качеств личности, несмотря на то, что 
это воспринимается самими сотрудниками как 
должное. Выразить данное противоречие мож-
но следующим образом: «тюремные служащие 
иногда проявляют столь утонченные и сложные 
социальные навыки, не задумываясь и не пони-
мая, что они делают» [4]. Тюремные служащие 
выполняют социально значимые задачи, исхо-
дя из противоречивых обоснований, в сложной 
обстановке, где ключевым фактором выступают 
заключенные, представляющие собой наиболее 
уязвимых и сложных людей в нашем обществе. 
Тюремный персонал обязан следить за риска-
ми и безопасностью и поддерживать порядок, 
одновременно сопереживая, поддерживая, все-
ляя надежду и демонстрируя личную устой- 
чивость [7]. 

Исторически тюремная работа считалась 
«последней работой», за которую приходилось 
браться по необходимости, «грязной работой», 
характеризующейся высоким уровнем стресса, 
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ролевыми проблемами, неудовлетворенностью 
и выгоранием. Эта точка зрения подкрепляется 
неблагоприятными стереотипами о тюремной 
работе в целом. Однако заметным упущением 
является то, что общественное отношение к тю-
ремной работе недостаточно исследовано. 

Общественное восприятие работы сотруд-
ников исправительных учреждений как рабо-
ты, имеющей низкий социальный статус, фор-
мирует стереотип «работа в тюрьме – грязная 
работа». Данное явление обозначается как со-
циальное маркирование, формами проявления 
которого являются брендинг, стереотипизация, 
клеймение, стигматизация, лейблинг. В сущно-
сти этих понятий лежит процесс наклеивания 
ярлыков. Термин «стигматизация» в большей 
степени отражает отрицательную составляю-
щую процесса социального маркирования. При 
стигматизации большую роль играет восприя-
тие ярлыков: стигматизация возникает не тогда, 
когда большинство видит признак, а тогда, когда 
большинство вешает на этот признак ярлык [2], 
что справедливо в контексте восприятия тюрем-
ной работы обществом. Социальная стигматиза-
ция представляет собой деформированный (пре-
вращенный) вид общественного сознания [1]. С 
1950-х годов ученые применяли термин «гряз-
ная работа» к видам деятельности, которые об-
щество считает деморализующими или отврати-
тельными, требующими физически, социально 
и/или морально порочного труда [5]. На основе 
данной концепции была разработана схема трех 
типов «загрязнения». Первый уровень загряз-
нения – физический; второй уровень загрязне-
ния включает в себя работу, требующую частых 
контактов со стигматизированными группами 
населения, и называется социальной испорчен-
ностью; третий уровень загрязнения включает 
в себя работу, которая считается «несколько со-
мнительной в отношении добродетели или гре-
ховной» и называется морально порочной [6]. 

Согласно сформированному в обществе 
стереотипу, работа сотрудника исправительного 
учреждения соответствует всем трем уровням 
загрязнения. Человек, чья профессия требует 
выполнения грязной работы, подвергается стиг-
матизации по этой причине. Стигматизация при-
водит к различным девиациям личности сотруд-
ников, стрессу, конфликтам, выгоранию. Стигма 
ставит сотрудников на один уровень с людьми, 
которых они контролируют, то есть делает их 
морально порочными. Преодоление стигмати-

зации направлено на искоренение стереотипа о 
том, что сотрудники приобретают социальное 
загрязнение из-за взаимодействия с заключен-
ными, которые являются наиболее стигматизи-
рованными в обществе. 

В зарубежной практике на сегодняшний 
день основным методом обучения управления 
стигматизацией среди сотрудников исправи-
тельных учреждений является сторителлинг 
(рассказывание историй) [3]. Следует отметить, 
что первоначально сторителлинг был определен 
как неформальный метод обучения ожидаемому 
профессиональному поведению среди сотрудни-
ков учреждений содержания под стражей, судов, 
полиции, частных служб безопасности и других 
профессий. Сторителлинг является важной фор-
мой символической коммуникации в профес- 
сиональной культуре, служит смыслообразую-
щим средством, позволяющим представителям 
профессии создавать общее понимание и пере-
давать это понимание новым сотрудникам. Клю-
чом к сторителлингу является активное участие 
в процессе осмысления и усвоения ценностей. 

Метод сторителлинга в обучении сотрудни-
ков исправительных учреждений управлению 
стигматизацией основан на индуктивном кон-
тент-анализе записей историй, рассказанных 
специалистами по обучению, приглашенными 
инструкторами или сотрудниками, имеющими 
опыт работы в исправительной системе. Кон-
тент-анализ историй выявляет ключевые темы и 
закономерности для содержательной интерпре-
тации полученных данных, обобщения и катего-
ризации информации. Истории сосредоточены 
на мышлении заключенных и направлены на 
формирование у новых сотрудников восприятия 
деятельности в исправительном учреждении как 
грязной работы, на понимание того, что социаль-
ная и моральная испорченность заключенных 
может негативно на них влиять. Истории, иллю-
стрирующие мировоззрение заключенных, за-
ставляют новых сотрудников остро осознавать, 
с каким социальным загрязнением им придется 
сталкиваться в исправительной работе. В исто-
риях заключенные описываются ненадежными, 
неспособными взять на себя ответственность за 
свои действия, склонными к манипуляциям и 
насилию, лишенными сочувствия людьми. Эти 
характеристики представлены как основные 
черты личности заключенных. Анализ особен-
ностей мышления и поведения заключенных, 
описываемых в историях, позволяет сотрудни-
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кам осознать степень их стигматизированно-
сти. Контент-анализ историй определяет общие 
темы, главной из которых является исключи-
тельность работы в исправительном учрежде-
нии. Это выражается фразой «не каждый может 
справиться с этой работой». Многократное по-
вторение этой темы способствует переосмысле-
нию (reframing) сотрудником значимости своей 
работы. Переосмысление профессии придает 
работе положительную ценность, которая пре-
восходит отрицательную. Например, сотрудни-
ки исправительного учреждения создают барьер 
между опасными преступниками и обществом, 
и это социально значимо. Переосмысление по-
зволяет сотруднику гордиться тем, что он спосо-
бен справляться с самыми стигматизирующими 
аспектами своей работы. Переосмысление как 
результат сторителлинга способствует форми-
рованию системы ценностей и моделей поведе-
ния, необходимых для преодоления стигмати- 
зации [3]. 

В последнее время профессиональный об-

раз сотрудника исправительного учреждения 
претерпел изменения, так как общество стало 
осознавать, что они выполняют не какую-то 
«грязную», а ответственную и социально зна-
чимую работу. Стигматизация теряет свою ак-
туальность по мере возрастания нравственного 
самосознания общности и личности [1].

Подводя итог, следует подчеркнуть, что 
стигматизация профессии как сложное соци-
альное явление имеет негативные последствия, 
проявляемые в нарушении социальной иденти-
фикации, девиации личности, профессиональ-
ном выгорании. Изучение стигматизации со-
трудников исправительной системы направлено 
на поиск способов преодоления формирующих-
ся стереотипов, нейтрализацию негативных по-
следствий социального неодобрения и форми-
рование положительного имиджа профессии. 
Одним из методов управления стигматизацией, 
эффективно применяемым в обучении сотруд-
ников исправительных учреждений, является 
сторителлинг. 
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Аннотация: В статье представлено исследо-
вание факторов, влияющих на повышение моти-
вации студентов к изучению английского языка 
для профессиональных целей. Задачами иссле-
дования являются: обоснование важности язы-
кового образования для юристов, в частности 
английского языка, являющегося лингва франка 
юридического сообщества; выявление факторов, 
влияющих на повышение мотивации студентов 
к освоению английского языка; определение 
методических приемов и технологий, способ-
ствующих формированию профессиональной и 
коммуникативной компетенции будущих юри-
стов. Гипотеза исследования состоит в следу-
ющем: использование сценариев реалистичных 
юридических ситуаций, подготовленных для 
обучения различным видам языковой и речевой 
деятельности, стимулирует студентов к более 
глубокому и осмысленному изучению юридиче-
ской терминологии, развитию навыков чтения и 
устной речи. Результаты анализа существующих 
средств, методических приемов и технологий 
преподавания юридического английского язы-
ка показывают, что обеспечение возможности 
ознакомления студентов с реалистичными юри-
дическими сценариями и включение в курс за-
даний на основе юридических прецедентов для 
развития практических знаний представляет 
практическую ценность для студентов-юристов 
и мотивирует их к работе с материалами на ан-
глийском языке.

Несмотря на изменения языковой политики 
ряда стран, направленной на укрепление пози-
ций собственных языков в международных от-
ношениях, преимущественное использование 
английского языка как средства международно-
го общения продолжает расширяться. Англий-
ский язык остается востребованным во многих 
сферах, и это обусловило его изучение для спе-
циальных целей, связанных со специальностью 
или областью профессиональной деятельности. 
Перед преподавателями английского языка про-
фессиональной направленности стоят нелегкие 
задачи разработки и овладения методами об-
учения, чтобы удовлетворить особые и точные 
требования и потребности студентов по специ-
альности или профессии.

Мотивация студентов к освоению юридиче-
ского английского языка обусловлена широкими 
возможностями его применения в профессио-
нальной юридической деятельности. Однако 
существующие учебные курсы и учебники зача-
стую не могут в достаточной мере удовлетворить 
потребности студентов-юристов в получении 
соответствующих профессионально ориентиро-
ванных языковых и коммуникативных навыков. 
Выявление особенностей изучения английско-
го юридического языка и способов повышения 
мотивации студентов к формированию профес-
сиональной и коммуникативной компетенции 
возможно с помощью анализа существующих 
средств, методических приемов и технологий 
его преподавания. 

Юридический процесс фундаментально 
связан с языком. Наша жизнь в правовом поле 
формируется через язык на основе письменных 
и устных элементов (законов, договоров, высту-
плений в суде и т.д.). Из этого следует, что юри-
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дическое обоснование сосредоточено на языке 
и языковой структуре. Неслучайно юридиче-
ский английский традиционно считается особой 
разновидностью английского языка. Посколь-
ку английский язык является языком междуна-
родного юридического сообщества, коммерции, 
торговли и коммуникаций, юридические фир-
мы вправе требовать от сотрудников хорошего 
владения им. Следовательно, профессионально 
ориентированное обучение в правовой сфере 
должно обеспечивать будущего специалиста не 
только юридическими знаниями и умениями, 
но и способностью к эффективной коммуника-
ции на английском языке. В процессе изучения 
юридического английского языка будущим юри-
стам предоставляется возможность получения 
знаний о юридических сценариях и ситуациях, в 
которых им предстоит работать, формирования 
навыков работы с юридическими документами, 
развития устных речевых навыков, а также на-
выков юридической письменной речи [6].

В начальный период обучения в юриди-
ческом вузе у студентов происходит трансфор-
мация их образа мышления, то есть они учатся 
мыслить как юристы. В это же время они долж-
ны усвоить, где и как юристы используют ан-
глийский язык. Работая в определенных коммер-
ческих фирмах, юристы должны хорошо владеть 
английским языком, необходимым им для под-
готовки и анализа документов бизнес-клиентов, 
ведения переговоров, а также урегулирования 
споров, в том числе во внесудебном порядке  
и т.д. [8]. Следовательно, мотивирующим фак-
тором к освоению юридического английского 
является осведомленность студентов-юристов 
о том, с какими документами работают юри-
сты и в какой степени их языковая компетенция 
способствует успешному решению профессио-
нальных задач. К таким документам относятся 
корпоративная и судебная переписка, контракты 
и их положения, меморандумы, законы и статьи 
из законов и кодексов, нормативные документы, 
юридические заключения и т.д. Из этого следует, 
что на чтении и переводе именно этих докумен-
тов необходимо сосредоточить внимание при 
освоении юридического английского [7]. 

Очевидно, что использование юридического 
английского языка вне естественной языковой 
среды носит искусственный характер. Следо-
вательно, необходимо создавать реалистичный 
контекст, в котором студенты смогут развивать 
свои навыки юридического английского язы-

ка и коммуникации. Для реализации этой цели 
полезно использовать сценарии реалистичных 
юридических ситуаций, подготовленных для 
обучения различным видам языковой и рече-
вой деятельности и формирования проактивных 
навыков. Это могут быть сценарии судебного 
или переговорного процесса, общения с кли-
ентами по урегулированию спорных вопросов  
и т.п. Студентам можно предложить справочно- 
информационные материалы, способствующие 
решению профессионально ориентированных 
задач. Работа с такими материалами требует от 
студентов навыков различных видов чтения: 
от сканирования текста с целью получения об-
щей информации до его анализа [4]. Смысловой 
анализ текста предполагает действия по отбору 
фраз, подтверждающих его основное содержа-
ние в целом и основную идею, логичное изложе-
ние разрозненно воспринятых фактов, состав-
ление резюме и реферирование текста. Исходя 
из поставленной задачи смыслового понимания 
текста, студентам следует провести анализ лек-
сических и грамматических средств обеспече-
ния связности и стройности текста, его ясности 
и полноты содержательно-фактуальной инфор-
мации [5]. Важно, чтобы содержание и соот-
ветствующий уровень сложности предлагаемых 
материалов мотивировали студентов к получе-
нию профессиональных знаний, развитию их 
коммуникативных способностей, одновременно 
формируя умения употребления юридической 
терминологии и специальной лексики, а также 
навыки изложения своих мыслей кратко, просто 
и ясно. 

Предлагаемые задания по анализу, обработ-
ке и обсуждению материалов должны быть куму-
лятивными, обеспечивая формирование комму-
никативной компетенции в последовательности 
возрастания сложности, а также содержать эле-
менты практики и обратной связи. Они должны 
включать в себя практику юридических навыков 
и ролевые игры (такие как пропаганда, собесе-
дование, переговоры и составление проектов), 
что позволит студентам улучшить свои знания 
юридического английского языка. Такой подход 
позволяет студентам оптимизировать академи-
ческую и профессиональную эффективность, 
предлагая ценный источник академического и 
профессионального развития [1].

Работа с юридическими вопросами требует 
специальных навыков, знаний и опыта. Препо-
давателю необходимо быть очень гибким, по-
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скольку потребности в юридическом англий-
ском языке варьируются от клиента к клиенту и 
от бизнеса к бизнесу, и у каждого студента будут 
особые требования и потребности для достиже-
ния желаемых индивидуальных результатов [3]. 
Преподаватели, занимающиеся преподаванием 
юридического английского языка, знают, что 
проблема очень реальна. Реалистичные сцена-
рии юридических ситуаций дают возможность 
не превращать процесс профессиональной под-
готовки студентов юридического профиля в 
курс английского языка или законодательства 
англоязычных стран. Любой курс юридического 
английского должен взять лучшее из современ-
ной методологии преподавания языка и приме-
нить это к юридическим ситуациям, не теряя 
при этом серьезной профессиональной направ-
ленности. Он должен способствовать хорошей 
педагогической практике, обеспечивать язык, 
навыки и темы, необходимые юристам, быть 
по своей сути мотивирующим, располагая боль-
шим количеством доступных вспомогательных 
материалов и т.д. [2]. Что касается студентов, то 
курс юридического английского имеет для них 

явные преимущества, поскольку английский 
язык является лингва франка международного 
юридического сообщества, а юридические фа-
культеты большинства университетов и инсти-
тутов требуют от своих студентов изучения хотя 
бы одного курса языка для юридических целей, 
и большинство студентов выбирают англий- 
ский язык. 

Из всего вышесказанного можно сделать 
вывод, что юридический английский – это очень 
важный жанр английского языка, требующий 
развития, чтобы он соответствовал любым из-
менениям, происходящим в этой сфере деятель-
ности. Важно отметить, что не существует кон-
кретных рекомендаций о включении того или 
иного материала в курс юридического англий-
ского языка. Тем не менее анализ потребностей 
перед разработкой любого языкового курса яв-
ляется очень полезным. Такой анализ показы-
вает, на чем именно следует сосредоточиться 
для определенной группы студентов. Это также 
может помочь в создании учебной программы, 
которая будет полезна для студентов, принесет 
им удовлетворение и мотивирует их. 
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Ключевые слова: иноязычная коммуника-
тивная компетенция; коммуникативно ориенти-
рованное обучение; коммуникативный компо-
нент; коммуникативный подход; коммуникация; 
информационно-коммуникационные техноло-
гии; аутентичные видеоматериалы.

Аннотация: Цель настоящей работы – опи-
сание эффективности использования аутен-
тичных видеоматериалов в процессе обучения 
иностранному языку студентов неязыковых 
направлений подготовки. Задачи: определение 
типов заданий, способствующих повышению 
эффективности применения аутентичных видео-
материалов в процессе обучения иностранному 
языку студентов неязыковых направлений под-
готовки. Гипотеза: применение аутентичных ви-
деоматериалов в процессе обучения иностран-
ному языку студентов неязыковых направлений 
подготовки способствует развитию иноязыч-
ной коммуникативной компетенции. Методы: 
наблюдение, теоретический анализ, обобще-
ние, систематизация. Достигнутые результа-
ты позволяют определить дальнейшие пер-
спективы работы с применением аутентичных  
видеоматериалов в процессе обучения ино-
странному языку студентов неязыковых направ-
лений подготовки. 

Целью программы языковой подготовки в 
современном вузе на неязыковых направлениях 
подготовки является развитие межкультурной 
профессионально ориентированной коммуника-
тивной компетенции, что позволит выпускнику 
успешно адаптироваться в международной про-
фессиональной и научной среде. Знание струк-

туры языка, адекватное использование языковых 
средств в устной и письменной речи и способ-
ность соотносить их с национально-культурным 
контекстом составляют языковую компетенцию. 
Однако речевая компетенция также включает 
знание норм речевого поведения, умение ис-
пользовать языковые элементы в соответствии с 
контекстом и способность понимать и создавать 
речевые высказывания на иностранном языке.

Преподаватель вуза часто сталкивается с 
проблемой организации учебного процесса с 
учетом его эффективности и направленности 
на достижение высоких результатов. В этой 
связи современные информационно-коммуни-
кационные технологии могут способствовать 
достижению соответствующих результатов в 
аспекте коммуникативно ориентированного об-
учения, направленного на развитие иноязычной 
коммуникативной компетенции. Преподавание, 
осуществляемое в рамках каждого компонента 
данной компетенции, предоставляет преподава-
телю широкий спектр возможностей. В данном 
контексте такое обучение нацелено не только на 
использование традиционных методик, но и на 
внедрение новых средств и методов работы со 
студентами разного уровня языковой подготов-
ки. В образовательных стандартах высшего об-
разования практико-ориентированный подход 
становится важным аспектом в развитии перво-
начальных профессиональных компетенций, 
включая формирование иноязычной коммуника-
тивной компетенции у студентов [2].

Коммуникативный компонент профессио-
нальной компетенции включает в себя умение 
формулировать связные монологические и диа-
логические высказывания, а также использо-
вать знания о грамматической и стилистической 
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структуре текста для логичного и правильного 
изложения, включая умение работать с иноязыч-
ными текстами. Важной составляющей является 
умение слушать собеседника и владеть страте-
гиями речевого взаимодействия. Современные 
требования также предполагают включение на-
выков ведения международных переговоров и 
коммуникацию с зарубежными партнерами при 
помощи различных средств связи. Кроме того, 
развитие способности обрабатывать информа-
цию из зарубежных источников играет важную 
роль. В состав иноязычной коммуникативной 
компетенции входит также умение обсуждать 
планы, программы и проекты исследований, а 
также выступать с докладами на конференциях, 
в том числе на иностранном языке.

Современная система образования предпо-
лагает реализацию компетентностной парадиг-
мы обучения. Это означает, что студентам нужно 
развивать навыки работы в команде, использова-
ния информационных ресурсов Интернета, уме-
ние постановки и анализа задач, а также адап-
тацию к быстро меняющимся условиям жизни.

Именно интернет-ресурсы приобретают 
ключевое значение и внедряются в практику 
обучения. К интернет-ресурсам относят: про-
смотр/прослушивание иноязычных подкастов, 
поиск информации, общение посредством сети.

Действительно, интернет-ресурсы пред-
ставляют собой инновационное средство в об-
разовательной среде, и использование инфор-
мационных технологий в учебном процессе 
направлено на развитие языковых навыков сту-
дентов, а также на поддержание их мотивации к 
изучению иностранного языка. В этом контексте 
ключевую роль в обучении студентов иностран-
ному языку играют информационно-образова-
тельные ресурсы в сочетании с современными 
формами и методами, такими как видеоподка-
сты, видеолекции, видеопрезентации, вебина- 
ры и др.

При включении в содержание урока ви- 
деоматериала следует обратить внимание на не-
обходимость организации правильной работы с 
ним [1].

Работа с видеоматериалами подразумева-
ет их соответствие целям и уровню подготовки 
аудитории. Важно учитывать контекстуальные 
особенности при восприятии иностранной речи 
на слух, поскольку при распознавании речи ча-
сто возникают трудности. Использование аудио-
текста, сопровождающего видеоряд, может зна-

чительно улучшить качество понимания речи на 
слух. Восприятие речи включает анализ и син-
тез языковых элементов, и оба процесса взаимно 
улучшаются посредством навыков аудирования, 
которые играют критическую роль в диалоги-
ческом общении, где монологическое высказы-
вание является частью обмена мнениями. При 
использовании видеоматериалов важно учиты-
вать то, что в процессе прослушивания запоми-
нается всего 15 % сообщаемой информации, при 
просмотре – 25 % видимой информации, а при 
одновременном прослушивании и просмотре –  
до 65 % [3].

Наличие различных аутентичных видеома-
териалов из различных источников делает их 
очень популярными. Их популярность обуслов-
лена тем, что обычно они обеспечивают лучшее 
понимание материала в сравнении с аудиомате-
риалами. Однако простая демонстрация видео-
материала приводит к быстрой утомляемости 
студентов. В связи с этим необходимо просчи-
тать оптимальную продолжительность просмо-
тра видеоматериалов. Как показывает практика, 
оптимальная продолжительность демонстрации 
видеоматериалов в начале занятия для стимуля-
ции монологического высказывания составляет 
до 5 минут [3].

Алгоритм работы с видеоматериалами 
включает в себя 3 этапа: предтекстовый, тексто-
вый, послетекстовый.

На предтекстовом этапе (pre-viewing) про-
исходит выявление возможных языковых труд-
ностей, прогнозирование содержания видео-
материала и подготовка к выполнению серии 
заданий.

Текстовый этап (while viewing) включает ра-
боту над пониманием содержания видеоряда, в 
ходе которой могут использоваться различные 
упражнения, а именно:

• «стоп-кадр» (остановка видеоматериала 
для последующего ответа на вопросы);

• «молчаливый просмотр» (просмотр ви-
деоряда без звукового сопровождения);

• задание на восстановление текста (за-
полнение пропусков в ходе просмотра видео- 
ряда).

На послетекстовом этапе (post-viewing) про-
исходит проведение творческой и исследова-
тельской работы студентов, включающей такие 
задания, как описание фрагментов из видеома-
териала (без звукового сопровождения), задание 
вопросов на основе содержания определенных 
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кадров, описания сегментов с новой информа-
цией, а также разыгрывание диалогов в ролевой 
игре. Кроме того, в качестве самостоятельной 
работы студентам может быть предложено соз-
дание видеопроектов на основе просмотренного 
видеоматериала [2].

Следовательно, применение видеоматери-
алов способствует активизации многих пси-
хических процессов, поскольку в процессе ос-
мысления услышанного/увиденного студентам 
приходится проводить анализ, синтез, сопостав-
ление, извлекать необходимую информацию и 
воспроизводить ее в речи средствами языка. Та-
ким образом, положительная динамика получен-
ных результатов в экспериментальной группе, а 
также применение разработанной серии упраж-

нений свидетельствует об успешном начале фор-
мирования иноязычной коммуникативной ком-
петенции у студентов неязыковых направлений 
подготовки в процессе обучения иностранному 
языку. Кроме того, повышению уровня иноязыч-
ной коммуникативной компетенции на практи-
ке способствует реализация так называемого 
коммуникативно ориентированного обучения, 
основой которого стали упражнения проблемно-
го характера, содержащие различные ситуации 
общения и предполагающие выход на познава-
тельный результат. Вопросом, требующим даль-
нейшей проработки по данной теме, является 
процедура оценки сформированности каждого 
компонента иноязычной коммуникативной ком-
петенции в ходе последующего обучения. 
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Аннотация: Цель настоящей работы – 
описание механизмов развития мотивации в 
процессе обучения иностранному языку у об-
учающихся неязыковых направлений. Задачи: 
определение факторов, способствующих ак-
тивизации мотивации у студентов в процессе 
обучения иностранному языку на неязыковых 
направлениях подготовки, способствующих 
успешному освоению изучаемых дисциплин. 
Гипотеза: обучение иностранному языку на не-
языковых направлениях подготовки способ-
ствует повышению мотивации к обучению у 
обучающихся посредством изучения текстов 
профессиональной направленности. Методы: 
наблюдение, теоретический анализ, обобщение, 
систематизация. Достигнутые результаты: по-
казана эффективность повышения мотивации к 
учебной деятельности в результате творческой 
работы на занятиях по иностранному языку при 
подготовке докладов профессиональной направ-
ленности. 

Система российского высшего образования 
в наши дни претерпевает глобальные трансфор-
мации. Подготовка специалистов, способных 
эффективно адаптироваться к жизни в обществе 
с изменяющимися социально-экономическими 
условиями в XXI веке, концепция непрерывного 
образования становятся наиболее важными за-
дачами обучения студентов в современном вузе. 
Большая значимость отводится усилению пони-
мания, сохранения, развития и распространения 
национальных, региональных и исторических 

культурных ценностей в современных усло-
виях. Важным является достижение сбаланси-
рованности усвоения обучающимися учебных 
дисциплин и способности к успешной профес-
сиональной коммуникации. Эти явления выдви-
гают новые требования к уровню образования и 
развитию личности будущих специалистов, что 
способствует формированию интеллектуально-
го и профессионального потенциала государ-
ства. Мотивация к обучению в процессе полу-
чения высшего образования является значимым 
фактором, способствующим успешному освое-
нию дисциплин.

Одна из главных задач современной педаго-
гики высшего образования заключается в созда-
нии условий, благодаря которым студенты будут 
осваивать как можно больше знаний за короткий 
период и уметь применять их в решении прак-
тических задач. Сегодняшняя система высше-
го образования должна поощрять у студентов 
стремление к знаниям, самообучению и освое-
нию профессиональных навыков, а также спо-
собствовать формированию желания достичь 
успеха в жизни и соответствующего социально-
го статуса.

Интерес к обучению является ключевым 
фактором, который стимулирует активность в 
учебном процессе и влияет на улучшение когни-
тивных способностей студентов. Поэтому поощ-
рение учебной мотивации является критической 
задачей в современной педагогике вузов. Знание 
механизмов формирования мотивации студен-
тов помогает более эффективно управлять об-
разовательным процессом и пробуждать инте-
рес к обучению. Применение педагогических и 
психологических методов мотивации позволяет 
преподавателям вузов улучшить качество обра-
зовательного процесса и его результаты.

В современной педагогической науке нет 
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общепризнанного определения сущности, 
природы и структуры мотивации. Например,  
В.К. Вилюнас определяет мотивацию как си-
стему процессов, ответственных за побужде-
ние и активность. Согласно К.К. Платонову, 
мотивация является совокупностью мотивов, 
которые являются движущей силой в процессе  
обучения.

Мотивы рассматриваются как конкретные 
стимулы, побуждающие личность к действию 
и поступкам. В контексте студенческой мотива-
ции она представляет собой процессы, методы 
и средства, стимулирующие их к учебной дея-
тельности и активному изучению материала. 
Мотивами могут быть эмоции, интересы, по-
требности, идеалы и установки. Поэтому моти-
вы являются сложными динамическими систе-
мами, в которых происходят принятие решений, 
анализ и оценка выборов [3]. Мотивация в про-
цессе обучения считается наиболее эффектив-
ным способом повышения освоения знаний и 
учебного материала.

Мотивация обучения представляет собой 
механизм, побуждающий учащихся к активному 
участию в познавательной и учебной деятель-
ности для успешного освоения изучаемого ма-
териала. Основной составляющей мотивации 
является побуждение – внутреннее стремление 
удовлетворить свои потребности. В контексте 
учебной деятельности мотивация направляет 
учащихся к усвоению новых знаний. Мотивация 
может считаться одним из ключевых факторов 
достижения учебных целей. Учебный процесс 
представляет собой сложную форму деятельно-
сти, в которой много мотивов, и они могут со-
единяться, составляя сложные мотивационные 
системы.

Мотивация к обучению представляет собой 
сложный и многогранный процесс изменения  
отношения личности как к изучаемой дисципли-
не, так и к учебному процессу в целом. Моти-
вация играет ключевую роль в поведении и дея-
тельности человека, в том числе в формировании 
будущего профессионала. Поэтому особенно 
важен вопрос о стимулах и мотивах в учебно- 
познавательной деятельности студентов [2].

Важным стимулом к повышению мотива-
ции является включенность и вовлеченность 
студентов в процесс изучения той или иной дис-
циплины. Преподаватели высшей школы линг-
водидактики Тихоокеанского государственно-
го университета успешно реализуют условия, 

способствующие вовлеченности студентов в 
процесс обучения, тем самым стимулируя по-
вышение заинтересованности в изучении дис-
циплины у студентов неязыковых направлений 
подготовки.

Изучение иностранного языка, в частно-
сти английского, для неязыковых направлений 
обучения в Тихоокеанском государственном 
университете не является профильной дисци-
плиной, тем не менее именно в рамках этой дис-
циплины происходят знакомство и погружение 
студентов в будущую профессию. На занятиях 
иностранного языка студенты инженерных на-
правлений работают с текстами профессиональ-
ной направленности и познают основы своей 
будущей профессиональной деятельности. Из-
учение каждой темы сопровождается изучением 
специализированной лексики в рамках опреде-
ленной тематики и завершается выступлением 
с докладом и презентацией. При подготовке до-
клада основную трудность представляет то, что 
студенты еще не имеют специализированных 
знаний, чтобы глубоко раскрыть тему, таким 
образом, опираясь на открытые источники, они 
осуществляют сбор, изучение и анализ инфор-
мации по теме доклада.

Следующим этапом является изложение из-
ученной информации на английском языке. Пе-
ред студентами стоит довольно сложная задача –  
построить свой доклад таким образом, что-
бы быть понятными аудитории – своим одно- 
группникам. При отборе информации студенту 
необходимо ответить на следующие вопросы.

1. Что происходит? (описание процесса/ 
события).

2. Как происходит? (описание процесса/
механизма работы).

3. Какое влияние оказывает процесс/со-
бытие? (анализ результатов и их прикладная на-
правленность).

Переработанную таким образом информа-
цию необходимо изложить на английском язы-
ке. Для этого необходимо активно использовать 
изученную лексику и правильно оформить пре- 
зентацию.

Многие студенты считают, что размещение 
всего текста доклада в презентации облегчит 
восприятие и понимание доклада аудиторией, 
что является ошибочным. Во-первых, текст на 
английском языке, а уровень владения англий-
ским языком среди студентов одной группы раз-
ный, во-вторых, в докладах часто встречаются 
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термины, не изученные в рамках определенной 
темы. Таким образом, студентам необходимо 
правильно выбрать изображения, ярко иллю-
стрирующие содержание доклада, и пояснить 
термины, не встречающиеся в ходе изучения 
темы. Так, подготовка доклада с презентацией 
способствует активному вовлечению каждого 
студента в процесс обучения.

Преподаватель при необходимости помога-
ет студентам последовательно анализировать и 
синтезировать полученную информацию. Такая 
форма речевой деятельности в условиях учебно-
го процесса способствует более естественному 
овладению иностранным языком и увеличивает 
заинтересованность студентов в занятиях. Этот 
метод работы соответствует возрастным психо-
логическим особенностям студентов, стимули-
рует их анализировать и оценивать информацию 
в процессе обучения.

Работая над докладом таким образом, сту-
дент активно включается в процесс организации 
своей деятельности по обучению, определяя 
и развивая в конечном итоге уровень личного 

участия в планировании своей самостоятельной 
учебной (учебно-профессиональной) деятель-
ности [1].

Основной целью современного вуза являет-
ся стимулирование у студентов интереса к обу-
чению таким образом, чтобы их главной целью 
стало не просто получение диплома о высшем 
образовании, а наличие прочных знаний, спо-
собствующих дальнейшему саморазвитию и 
профессиональному росту, позволяющих при-
нимать взвешенные и ответственные решения в 
жизни. Для того чтобы студенты по-настоящему 
увлекались учебным процессом, поставленные 
перед ними задачи должны не только быть понят-
ны, но и иметь для них внутреннюю значимость. 
Мотивация является основным инструментом 
для увеличения заинтересованности студентов в 
учебном процессе, что, в свою очередь, позво-
ляет развивать их научно-исследовательский и 
творческий потенциал. Недостаточно мотивиро-
ванный студент не будет способствовать разви-
тию своей компетенции и не станет успешным 
профессионалом. 
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ВЗАИМОСВЯЗЬ СИСТЕМ ОСНОВНОГО  
И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

В ПОДГОТОВКЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ 1–4 КЛАССОВ  
К СДАЧЕ НОРМАТИВОВ КОМПЛЕКСА ГТО
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ное образование; спорт.

Аннотация: В статье анализируется подго-
товка учащихся начальной школы к сдаче норм 
ВФСК ГТО в условиях основного и дополни-
тельного образования. Одной из задач ГТО яв-
ляется модернизация системы развития детско-
юношеского и школьного спорта. Начинать ее 
реализацию следует с начальной школы. Если 
преподаватели школы и секций дополнительно-
го образования будут комплексно подходить к 
подготовке младших школьников к сдаче норм 
ВФСК ГТО, то охват детей, успешно сдавших 
нормы, с отличной физической подготовкой и 
гармоничным развитием личности будет систе-
матически увеличиваться. По результатам иссле-
дования выявлено, что разработанная комплекс-
ная система подготовки младших школьников к 
выполнению требований ВФСК ГТО на основе 
интеграции основного и дополнительного об-
разования повысит уровень физической под-
готовки детей 8–9 лет и количество значкистов  
ВФСК ГТО.

Введение 

Актуальность вопроса обеспечения взаи-
мосвязи между основным начальным образо-
ванием и системами дополнительного образо-
вания как единого комплекса, направленного 
на системную целенаправленную комплексную 
подготовку младших школьников к сдаче норма-
тивов ГТО обуславливается тем, что в данный 
момент школа и спортивные секции не име-

ют четкой модели и системы взаимодействия, 
между ними нет согласования, нет единых 
концептуальных подходов к общему физиче-
скому развитию младшего школьника, нет си-
стематизированного комплекса упражнений, ко-
торый облегчал бы подготовку ребенка к сдаче  
норм ГТО. 

Педагоги физической культуры могут вно-
сить образовательный вариативный модуль 
для подготовки к сдаче норм ГТО в свою рабо-
чую программу, однако на данный момент нет 
данных о том, что учителя школ синхронизи-
руют такие вариативные модули с секциями 
дополнительного образования (далее – ДО), 
сами кружки и спортивные секции ДО вводят 
в свои рабочие программы такие вариативные 
части, посвященные общей физической под- 
готовке.

Цель исследования: разработать систему 
комплексной физической подготовки младших 
школьников к выполнению норм ВФСК ГТО на 
основе интеграции основного и дополнительно-
го образования по физической культуре. 

Методика и организация исследования 

В исследовании приняли участие 40 школь-
ников 8–9 лет, из них 20 детей обучаются по 
внеклассной программе дополнительного об-
разования «Я люблю футбол». Соответственно, 
нами были сформированы контрольная (КГ) 
и экспериментальная (ЭГ) группы, для экс-
периментальной группы были синхронизиро-
ваны упражнения и игры, которые преподава-
лись в программе по физической культуре для  
2–3 классов и в программе ДО.
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Материалы и методы исследования

Школьники 8–9 лет контрольной и экспери-
ментальной групп занимаются по рабочей про-
грамме, разработанной на основе Примерной 
рабочей программы по физической культуре 
А.П. Матвеева. Контрольная и эксперименталь-
ная группы в начале и в конце года тестирова-

лись на сдачу норм ГТО 2 ступени.
Для того чтобы обеспечить физическую 

подготовленность детей ЭГ к сдаче норм ГТО, 
мы провели анализ норм ГТО, примерной ра-
бочей программы по физической культуре для 
второго и третьего класса, рабочей программы 
дополнительного образования, сопоставили их 
части по общей физической подготовке (ОФП) 

Таблица 1. Синхронизация развития физических способностей с основными  
разделами Примерной рабочей программы по физкультуре для 2–3 классов  

общеобразовательной школы и секции по футболу для детей 8–9 лет 

1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть

Примерная рабочая 
программа СОШ

Строевые упражнения.
ОФП без предметов.
ОФП с предметами.
Подвижные игры.
Легкая атлетика

Строевые упражнения.
ОФП без предметов.
ОФП с предметами.
Гимнастика и акро-
батика

Строевые упражнения.
ОФП без предметов.
ОФП с предметами.
Лыжная подготовка.
Подвижные игры

Строевые упражнения.
ОФП без предметов.
ОФП с предметами.
Подвижные игры.
Легкая атлетика

Примерная рабочая 
программа ДО по 
футболу для детей 
8–9 лет

Строевые упражнения.
ОФП без предметов.
ОФП с предметами.
Акробатические 
упражнения.
Легкая атлетика.
Подвижные игры

Строевые упражнения.
ОФП без предметов.
ОФП с предметами.
Акробатические 
упражнения.
Легкая атлетика.
Подвижные игры

Строевые упражнения.
ОФП без предметов.
ОФП с предметами.
Акробатические 
упражнения.
Легкая атлетика.
Подвижные игры

Строевые упражнения.
ОФП без предметов.
ОФП с предметами.
Акробатические 
упражнения.
Легкая атлетика.
Подвижные игры

Синхронизация 
по подготовке, на-
правленность

Быстрота и сила Сила и выносливость Выносливость и 
гибкость Гибкость и быстрота

Примерная про-
грамма упражне-
ний СОШ и ДО по 
подготовке к сдаче 
норм ГТО

Беговые упражнения: 
с высоким поднимани-
ем бедра; 
с захлестыванием го-
лени; 
челночный бег;
бег с ускорением; 
бег на 30 м, 60 м; 
кроссовая подготовка; 
спортивные подвиж-
ные игры (пионербол, 
футбол и др.).
Сгибание и разгиба-
ние рук в упоре (стоя, 
лежа); 
приседания на одной, 
двух ногах; 
подтягивание; 
наклоны назад с пово-
ротом туловища впра-
во и влево сидя, ноги 
закреплены, руки за 
голову (или вдоль ту-
ловища);
спортивные и подвиж-
ные игры (баскетбол, 
волейбол, игры с мя-
чом, городки и др.)

Сгибание и разгиба-
ние рук в упоре (стоя, 
лежа); 
приседания на одной, 
двух ногах; 
подтягивание; 
наклоны назад с пово-
ротом туловища впра-
во и влево сидя, ноги 
закреплены, руки за 
голову (или вдоль ту-
ловища);
спортивные и подвиж-
ные игры (баскетбол, 
волейбол, игры с мя-
чом, городки и др.).
Бег на выносливость; 
ходьба в среднем  
темпе;
длительная ходьба 
и бег в медленном  
темпе; 
кроссовый бег в 
переменном темпе  
(300–1000 м); 
передвижение на лы-
жах в медленном, 
среднем и переменном 
темпе (в зависимости 
от возраста); 
спортивные игры

Бег на выносливость; 
ходьба в среднем  
темпе;
длительная ходьба 
и бег в медленном  
темпе; 
кроссовый бег в 
переменном темпе  
(300–1000 м); 
передвижение на лы-
жах в медленном, 
среднем и переменном 
темпе (в зависимости 
от возраста); 
спортивные игры.
Наклоны из положе-
ния стоя (сидя) впе-
ред, ноги не сгибать; 
в различных положе-
ниях выпада (вперед, 
назад, в сторону) рас-
тягивание в коленных 
и тазобедренных су-
ставах; 
из положения лежа 
сделать «мост»; 
маховые движения но-
гами (вперед, назад, в 
стороны) с максималь-
ной амплитудой.
Ритмика.
Подвижные игры (вы-
шибалы, игра с ре-
зинкой «Олимпиада»  
и др.)

Наклоны из положе-
ния стоя (сидя) впе-
ред, ноги не сгибать; 
в различных положе-
ниях выпада (вперед, 
назад, в сторону) рас-
тягивание в коленных 
и тазобедренных су-
ставах; 
из положения лежа 
сделать «мост»; 
маховые движения но-
гами (вперед, назад, в 
стороны) с максималь-
ной амплитудой.
Ритмика.
Подвижные игры (вы-
шибалы, игра с ре-
зинкой «Олимпиада»  
и др.). 
Беговые упражнения: 
с высоким поднимани-
ем бедра; 
с захлестыванием го-
лени; 
челночный бег;
бег с ускорением; 
бег на 30 м, 60 м; 
кроссовая подготовка; 
спортивные подвиж-
ные игры (пионербол, 
футбол и др.)
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и синхронизировали их следующим образом  
(табл. 1).

Результаты исследования и их анализ

Для того чтобы надлежащим образом под-
готовить младшего школьника к сдаче ГТО, мы 
применяли разнонаправленные упражнения, 
призванные комплексно развивать разные фи-
зические качества. Применялись упражнения 
на развитие ловкости, гибкости, скорости, коор-
динации, выносливости, силовых и скоростно- 
силовых качеств и т.д. Особое внимание уде-
лялось играм, потому что для младших школь-
ников характерна игровая активность, а также 
потому что они имеют более высокую потреб-

ность в движении. Детям сложно привыкать к 
учебной дисциплине, поэтому необходимы и 
физкультминутки на уроках, и полноценная дви-
гательная активность на уроках физкультуры.  
Поэтому младшим школьникам предлагались: 
бег, прыжки, специальные виды бега и ходьбы, 
упражнения с мячом, спортивные и подвижные 
игры с предметами и без. Рассмотрим показате-
ли мальчиков и девочек КГ и ЭГ в начале учеб-
ного года (табл. 2).

После того как дети отучились в течение 
учебного года по обычной программе и по син-
хронизированной программе, мы провели по-
вторный анализ (табл. 3).

Посмотрим на корреляцию результатов 
ЭГ до и после начала эксперимента и корреля-

Таблица 2. ОФП на начало учебного года у КГ и ЭГ

Показатели до эксперимента
ЭГ

(Х ± δ)
КГ

(Х ± δ)
Мальчики Девочки Мальчики Девочки

Бег на 30 м 7,015 ± 0,37 7,46 ± 0,48 6,99 ± 0,32 7,45 ± 0,48
Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу 6,05 ± 2,4 4,5 ± 2,24 6,25 ± 1,75 4,75 ± 2,19
Наклон вперед 2,9 ± 1,48 5,3 ± 2,02 2,9 ± 1,3 5,85 ± 1,85
Прыжок с места в длину 109,3 ± 12,6 98,6 ± 13,23 109,65 ± 12,46 98,25 ± 13,34

Таблица 3. ОФП на конец учебного года у КГ и ЭГ

Показатели после эксперимента
ЭГ

(Х ± δ)
КГ

(Х ± δ)
Мальчики Девочки Мальчики Девочки

Бег на 30 м 6,14 ± 0,22 6,32 ± 0,2 6,9 ± 0,32 7,35 ± 0,48
Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу 17,15 ± 0,8 11,2 ± 1,25 6,45 ± 1,75 4,95 ± 2,19
Наклон вперед 6,8 ± 0,41 8,2 ± 1,08 3,2 ± 1,5 6,15 ± 1,92
Прыжок с места в длину 132 ± 6,4 131,3 ± 5,9 110,3 ± 12,46 99,2 ± 10,3

Таблица 4. Корреляция результатов ЭГ до и после начала эксперимента  
и корреляция результатов КГ и ЭГ в конце учебного года

Показатели до и после эксперимента
ЭГ до и после ЭГ после / КГ после

Мальчики Девочки Мальчики Девочки
Бег на 30 м 3,36 ≥ 2,02 3,37 ≥ 2,02 3,36 ≥ 2,02 3,34 ≥ 2,02
Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу 3,78 ≥ 2,02 3,64 ≥ 2,02 3,25 ≥ 2,02 3,56 ≥ 2,02
Наклон вперед 4,26 ≥ 2,02 4,28 ≥ 2,02 4,26 ≥ 2,02 4,02 ≥ 2,02
Прыжок с места в длину 6,21 ≥ 2,02 6,22 ≥ 2,02 6,6 ≥ 2,02 6,31 ≥ 2,02
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цию результатов КГ и ЭГ в конце учебного года  
(таблица 4).

Таким образом, мы видим, что показатели 
динамики физического развития ЭГ превышают 
показатели КГ по ОФП, что доказывает эффек-
тивность предложенной методики.

Выводы

Важно понимать, что сдача норм ГТО силь-
но зависит от того, насколько системно и комп- 
лексно будут связаны общее основное образо-
вание и дополнительное образование физкуль-
турно-спортивной направленности. Отсутствие 
такой взаимосвязи порождает разницу в физи-
ческой подготовке детей, которые занимаются 
спортом и в школе, и вне школы, делает более 

актуальным для младшего школьника развитие 
того спортивного качества, которое нужно в вы-
бранном ребенком виде спорта, в то время как в 
этом возрасте важнее комплексное общее разви-
тие, а это как раз можно обеспечить с помощью 
единого подхода к сдаче норм ГТО и уделения 
большего внимания тому, как подготовить к 
ребенка к сдаче этих нормативов в рамках про-
грамм ДО и школьных программ. 

Таким образом, поставленная проблема в 
процессе исследования была решена. Разрабо-
танная комплексная система подготовки млад-
ших школьников к выполнению требований 
ВФСК ГТО на основе интеграции основного и 
дополнительного образования повысит уровень 
физической подготовки детей 8–9 лет и количе-
ство значкистов ВФСК ГТО. 
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край. 

Аннотация: Актуальность исследования 
обусловлена важностью реализации возрож-
денного комплекса ГТО на современном этапе. 
Цель статьи – проанализировать особенности 
реализации комплекса ГТО редакции 1972 г. в 
Красноярском крае. В работе над статьей авто-
рами использованы метод анализа региональной 
периодики и архивных материалов, хронологи-
ческий метод и метод обобщения. Материалы 
статьи могут быть использованы в практике 
привлечения к движению ГТО в современных 
условиях. 

Возрожденный в 2014 году Всероссийский 
физкультурно-спортивный комплекс «Готов к 
труду и обороне» подтверждает тот факт, что 
вовлечение граждан нашей страны в физкуль- 
турно-спортивное движение остается сегодня 
приоритетом. Определенный интерес в связи 
с этим представляет опыт реализации и про-
паганды комплекса ГТО в разные десятилетия 
его существования в отдельных регионах на-
шей страны [6]. В настоящее время появляют-
ся монографические и диссертационные ис-
следования, авторы которых (Г.Д. Алексанянц,  
Н.К. Артемьева, С.П. Аршинник, И.Л. Бахтина, 
И.Ю. Ваганова, Г.П. Коняхина, Е.А. Николаев, 
М.В. Попов и др.) анализируют особенности 
становления и развития комплекса ГТО в разные 
десятилетия его существования [4; 5; 7; 8]. Ис-
следователи отмечают, что «предложенная си-

стема поощрения в виде знаков и символов ста-
ла исторической реликвией не только в России, 
но и в других странах и показывает подрастаю-
щему поколению масштабы присутствия госу-
дарства в патриотическом воспитании не толь-
ко молодежи, но и всего населения» [4, с. 6]. В 
настоящей статье акцент сделан на реализацию 
комплекса ГТО редакции 1972 г. в Краснояр- 
ском крае. 

Архивные материалы свидетельствуют о 
том, что все районы Красноярского края отчи-
тывались о ходе выполнения постановления 
бюро Крайкома КПСС «О мерах по дальнейше-
му улучшению физкультуры и спорта на осно-
ве нового Всесоюзного комплекса ГТО». Отчет 
включал сведения о роли физкультурных акти-
вов, комсомольских и профсоюзных организа-
ций в проведении мероприятий по реализации 
обновленного комплекса ГТО редакции 1972 г. 
В каждом районе утверждался план меропри-
ятий по дальнейшему развитию физической 
культуры и спорта, создавались комиссии по 
руководству и координации работы по внедре-
нию нового физкультурного комплекса. При-
мером тому может служить отчет Минусинской 
городской партийной организации, в котором 
отмечалось, что на всех предприятиях района 
были изданы приказы, созданы комиссии по ор-
ганизации этой работы, городским комитетом 
по физической культуре проведен трехдневный 
семинар по подготовке общественных инструк-
торов, разработан график сдачи летних и зимних 
нормативов ГТО, лекторами общества «Знание» 
прочитано более 200 лекций по этой тематике, 
разработана и разослана на предприятия, в уч-
реждения, организации и колхозы наглядная аги-
тация [2, л. 1–2]. 
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Пропаганда нового комплекса в крае широ-
ко велась в региональных газетах:

– «За новый комплекс ГТО» («Искра 
Ильича», 1972, № 34); 

– «Новый комплекс ГТО» («За техниче-
ский прогресс», 1972, № 21);

– «Новый значок ГТО» («Сельский труже-
ник», 1972, № 47–48);

– «Комплексу ГТО – внимание» («Серп и 
молот», 1972, № 87);

– «ГТО под особый контроль» («За техни-
ческий прогресс», 1973, № 44).

В 1970-е гг. спортивный актив г. Красно-
ярска ежегодно отчитывался о постановке физ-
культурно-спортивной работы в городе и крае, 
о реализации комплекса ГТО редакции 1972 г.  
В докладе 1975 г. отмечалось, что «ежегод-
но укрепляется материально-техническая база 
для занятий физической культурой и спортом.  
В 1974 году построен лыжный городок, стрель-
бище для биатлона, 100- и 65-метровые трам-
плины, горнолыжная трасса с канатно-кре-
сельной дорогой и канатными подъемниками, 
лыжная трасса с освещением и другие спортив-
ные сооружения» [3, л. 161]. В докладе также 
отмечалось, что проведение массовых физкуль- 
турно-спортивных мероприятий разного мас-
штаба способствует привлечению трудящихся 
и учащейся молодежи к сдаче норм ГТО, про-
паганде физической культуры в целом. Город 
Красноярск был центром проведения соревнова-
ний республиканского и союзного значения. Все 
это способствовало росту количества сдающих 
нормы ГТО. Так, в 1974 году только в г. Красно-
ярске было подготовлено 57 000 значкистов ГТО 
(при плане в 40 000) [3, л. 162].

Для пропаганды здоровья и занятий физи-
ческой культурой и спортом в 1972 году был 
организован и проведен краевой конкурс. Цели 
конкурса: улучшение пропаганды физической 
культуры и спорта среди населения; выявление 
талантливых работников кино, журналистов, 
фотографов, пропагандистов, работающих в 
этой области, коллективов и организаций, до-
бившихся лучших результатов в развитии физ-
культуры и спорта. На конкурс принимались 
киноленты, радиопередачи, очерки, зарисовки, 
фотоснимки, отчеты коллективов о проведении 

пропагандистской работы [1, с. 2].
Придавая важное значение вопросам массо-

вого развития физической культуры и спорта в 
крае и быстрейшему внедрению в жизнь нового 
комплекса ГТО, Исполком Краевого Совета де-
путатов трудящихся и президиум Крайсовпрофа 
объявили краевое социалистическое соревно-
вание районов и городов края «на лучшую по-
становку физкультурно-спортивной работы на 
основе нового комплекса ГТО и учредили два 
переходящих Красных знамени для победите-
лей» [9, с. 2].

Для привлечения школьников и учащейся 
молодежи к реализации ГТО редакции 1972 г.  
14 сентября 1973 г. было утверждено Положение 
«О соревновании на первенство РСФСР среди 
коллективов физической культуры общеобразо-
вательных школ по многоборью комплекса ГТО 
‘‘Смелые и ловкие’’, ‘‘Спортивная смена’’». В 
целях и задачах проведения Первенства было 
«повышение уровня организаторской работы 
по подготовке и сдаче нормативов комплекса 
ГТО и его популяризации среди школьников»  
[3, л. 278]. Проведение Первенства предполага-
ло организацию трех этапов: массовые соревно-
вания внутри коллективов физкультуры обще-
образовательных школ; районные и городские 
соревнования; областные, краевые и республи-
канские соревнования.

Таким образом, анализ региональной перио-
дики и архивных материалов позволяет утверж-
дать, что целенаправленная, организованная на 
системной основе работа способствовала увели-
чению вовлеченности разных возрастных групп, 
особенно детей и молодежи, в занятия физиче-
ской культурой и спортом, участие в сдаче норм 
по обновленному комплексу ГТО 1972 г. среди 
жителей Красноярского края. Для этого разраба-
тывались разные формы пропаганды комплекса 
ГТО (конкурсы, социалистические соревнова-
ния, физкультурно-спортивные мероприятия 
разного уровня). Полученные в ходе работы ре-
зультаты не претендуют на абсолютную полно-
ту сделанных выводов, но позволяют воссоздать 
картину реконструкции развития комплекса 
ГТО и продолжают цикл работ авторов по исто-
рии физкультурно-массовой работы в Краснояр-
ском крае. 
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РАЗВИТИЕ СПОСОБНОСТИ  
К СОХРАНЕНИЮ РАВНОВЕСИЯ У ДЕТЕЙ  
СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Ключевые слова: динамическое и статиче-
ское равновесие;   дети старшего дошкольного 
возраста;   программа развития равновесия;   эф-
фективные средства развития равновесия.

Аннотация: Изучена эффективность ис-
пользования разработанной программы разви-
тия у детей 5–6 лет динамического и статическо- 
го равновесия. Анализ методической литерату-
ры показал, что вопрос развития статического и 
динамического равновесия у детей 5–6 лет недо-
статочно изучен. Цель исследования – изучить 
эффективность использования разработанной 
экспериментальной программы для развития 
динамического и статического равновесия у де-
тей старшего дошкольного возраста.

Задачи исследования: разработать и апро-
бировать экспериментальную программу разви-
тия динамического и статического равновесия; 
провести сравнительный анализ эффективности 
разработанной программы.

В исследовании принимали участие  
49 детей в возрасте 5–6 лет, в их число входили  
22 девочки и 27 мальчиков. 

Основными методами исследования яви-
лись тестирование (метод контрольных испы-
таний) и сравнительный анализ результатов 
развития динамического и статического равно-
весия у детей 6 лет до и после эксперименталь-
ного исследования. В результате показана по-
ложительная динамика результатов и доказана 
эффективность использования разработанной 
программы. За исследуемый период наибольшее 
изменение результатов произошло в развитии 
статического равновесия как у мальчиков, так и у  
девочек. 

Введение. Уровень физической подготовлен-
ности детей дошкольного возраста определяется 
развитием их физических качеств. Также их раз-
витие оказывает влияние на повышение работо-
способности, укрепляет здоровье, воздейству-
ет на регуляторные функции нервной системы  
детей.

В приобретении богатого двигательного 
опыта детей большую роль играют координаци-
онные способности. Ребенок быстрее овладева-
ет новыми движениями, если он усваивает боль-
шой объем двигательных навыков и уровень 
его координационных способностей высокий. 
Повышению уровня развития координацион-
ных способностей у детей старшего дошколь-
ного возраста необходимо уделять значительное  
внимание. 

Координационные способности включают 
в себя способность к согласованию движений, 
способность к ритму, способность к ориенти-
ровке в пространстве, способность к статиче-
скому и динамическому равновесию и др. Все 
эти способности в комплексе обеспечивают 
ребенку высокий уровень работоспособно-
сти, экономичное выполнение движений, со-
гласованность движений, умение перестроить 
двигательную деятельность при неожиданных  
ситуациях. 

В свою очередь, способность к статиче-
скому и динамическому равновесию связана с 
выполнением любого двигательного действия. 
Данные способности необходимы детям стар-
шего дошкольного возраста при формировании 
красивых движений, проявляющихся в походке, 
при выполнении каких-либо действий. От раз-
вития способности сохранять устойчивое поло-
жение зависят формирование правильной осан-
ки ребенка, экономичность двигательных актов, 
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а также формирование двигательных умений и 
навыков [2; 4]. Развитие способности к динами-
ческому и статическому равновесию является 
актуальной проблемой процесса физического 
воспитания старших дошкольников. 

Цель и задачи. Цель исследования – изучить 
эффективность использования разработанной 
экспериментальной программы для развития 
динамического и статического равновесия у де-
тей старшего дошкольного возраста.

Для решения цели исследовательской рабо-
ты были поставлены следующие задачи.

1. Проанализировать научно-методиче-
скую литературу по проблеме исследования.

2. Выявить уровень развития способности 
к динамическому и статическому равновесию у 
детей старшего дошкольного возраста в начале 
экспериментального периода.

3. Определить наиболее эффективные 
средства развития динамического и статическо-
го равновесия у детей 5–6 лет на занятиях физи-
ческой культурой.

4. Провести сравнительный анализ резуль-
татов диагностики способности к сохранению 
динамического и статического равновесия до и 
после экспериментальной работы. 

5. Оценить эффективность или неэффек-
тивность применяемых упражнений и подвиж-
ных игр, направленных на развитие способно-
сти к сохранению динамического и статического 
равновесия у детей старшего дошкольного  
возраста. 

Методы исследования были направлены на 
определение особенностей развития равновесия 
у детей 5–6 лет; определение методических осо-
бенностей проведения упражнений для разви-
тия динамического и статического равновесия. 
Проводились анализ научно-методической лите-
ратуры по проблеме исследования, педагогиче-
ское наблюдение, педагогический эксперимент, 
тестирование детей 5–6 лет, математическая об-
работка полученных результатов

Результаты исследования и их обсуждение. 
Педагогический эксперимент состоял из трех 
этапов.

I этап (сентябрь – октябрь 2022 года): на дан-
ном этапе исследования была проанализирована 
научно-методическая литература, поставлена 
цель и сформулированы задачи исследования. 

Проведено первоначальное тестирование 
развития способности к сохранению динамиче-
ского и статического равновесия у детей 5–6 лет, 

в которое входили тесты: перешагивание через 
гимнастическую палку, повороты на переверну-
той гимнастической скамейке [3], балансирова-
ние на перевернутой гимнастической скамейке, 
простая проба Ромберга [1], сохранение равно-
весия в позе «Цапля». 

II этап (с октября 2022 года по апрель  
2023 года): на данном этапе были разработаны и 
апробированы занятия по физической культуре 
с использованием физических и игровых упраж-
нений и подвижных игр на развитие равновесия 
с детьми 5–6 лет. Занятия проводились 2 раза в 
неделю продолжительностью 30 минут.

III этап (май 2023 года) включал в себя про-
ведение контрольного этапа тестирования уров-
ня развития способности к динамическому и 
статическому равновесию. Полученные данные 
были проанализированы, обработаны методами 
математической статистики, сформулированы 
выводы по экспериментальной работе.

Практическая часть исследования проводи-
лась на базе МБДОУ «Центр развития ребенка –  
детский сад № 87 ‘‘Журавлик’’» в г. Петрозавод-
ске (Республика Карелия). В исследовании при-
нимали участие 49 детей в возрасте 5–6 лет, в их 
число входили 22 девочки и 27 мальчиков. 

Экспериментальная программа включала в 
себя занятия по развитию: 

1) динамического равновесия:
• с использованием стандартного для до-

школьников оборудования – плоскостных пря-
мых и извилистых дорожек различной мягко-
сти (пол, песок, гимнастические маты, ходьба 
по глубокому снегу и др.); с использованием 
упражнений в перешагивании предметов раз-
личной высоты и устойчивости; гимнастической 
скамейки; перевернутой гимнастической ска-
мейки; ходьбы и бега по наклонной поверхности 
(в спортивном зале и в естественных природных 
условиях, на участке детского сада); 

• использовались подвижные игры «Прой-
ди по болоту», «Не оставайся на полу», «Пройди 
через кочки», игровые упражнения «По мосточ-
ку», «Пройди и не упади», игры-эстафеты и др.;

• с использованием нестандартного физ-
культурного оборудования – нарисованных на 
полу/земле/снегу линий, «классиков»; с исполь-
зованием ходьбы и бега по веревочке или вере-
вочке, связанной по кругу; упражнений в круже-
нии на полусферах, на «диске здоровья» и пр.;

2) статического равновесия:
• упражнения «Ласточка», «Цапля», «Де-
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рево», также эти упражнения могут быть в вари-
анте ограничения опоры (на кубике, на скамей-
ке и т.д.); подвижные игры «Совушка», «Стоп», 
«Море волнуется раз…», «Тише едешь, дальше 
будешь» и др.;

• упражнения с нестандартным оборудо-
ванием (фитбол, полусфера).

В процессе организации и проведения за-
нятий с целью развития способности к сохране-
нию динамического и статического равновесия 
были использованы следующие методы:

• игровой метод (использовались игровые, 
танцевальные, имитационные упражнения);

• метод стандартно-повторного упраж- 
нения;

• метод контрастных заданий (детям пред-
лагались сначала простые по структуре упраж-
нения, затем сложные, потом возвращались к 
простым упражнениям): суть метода заключает-
ся в том, что на фоне сложных упражнений про-
стые осваиваются быстрее и легче;

• соревновательный метод, который при-
менялся для проведения констатирующего и 
контрольного тестирования. 

В ходе реализации поставленной цели были 
использованы различные формы работы с деть-
ми: физкультурные занятия в спортивном зале 
и на спортивной площадке; физкультурные раз-
влечения «Веселые старты»; открытые занятия 
для родителей; занятия-развлечения с использо-
ванием нестандартного оборудования.

В табл. 1 представлены результаты развития 
способности к статическому и динамическому 
равновесию детей 5–6 лет до и после проведения 
эксперимента. Оценивая полученные данные о 
развитии способности к статическому и динами-

ческому равновесию у детей, необходимо отме-
тить, что наблюдается повышение результатов 
по всем диагностикам равновесия.

В тесте «Перешагивание через гимнасти-
ческую палку» отмечаются следующие ре- 
зультаты.

Средний результат у девочек в начале года 
равен 34,07 с, а после проведения повторной 
диагностики в конце года улучшился и состав-
ляет 28,54 с. Прирост результатов составляет  
16,23 %. Оценивая полученные данные, выяви-
ли, что наблюдается достоверное (р < 0,05) уве-
личение показателей в этом тесте.

Средний показатель у мальчиков в начале 
года составляет 30,75 с, а после проведения по-
вторного тестирования в конце года результат 
улучшился и равен 26,64 с. Прирост результатов 
в данном тесте равняется 13,37 %. Оценивая по-
лученные данные, удалось выявить, что наблю-
дается достоверное (р < 0,05) увеличение пока-
зателей в данном тесте.

Сравнив средние показатели девочек и 
мальчиков, можно сказать о том, что у девочек 
прирост показателей в данном тесте выше, чем 
у мальчиков. Но средние результаты мальчиков 
лучше, чем результаты девочек, это говорит о 
том, что в этом тестировании способность к ди-
намическому равновесию у мальчиков развита 
лучше.

В тесте «Повороты на перевернутой гим-
настической скамейке» отмечаются следующие 
результаты.

Средний показатель у девочек в начале года 
составляет 9,64 с, а в конце года после проведе-
ния контрольного тестирования этот показатель 
улучшился и составляет 6,42 с. Прирост пока-

Таблица 1. Результаты развития способности к статическому и динамическому равновесию  
у детей старшего дошкольного возраста до и после проведения эксперимента

Девочки (n = 22) Мальчики (n = 27)
Начало года Конец года Прирост Начало года Конец года Прирост

Перешагивание через гимнасти-
ческую палку (с) 34,07 ± 2,25 28,54 ± 3,42 16,23 % 30,75 ± 2,64 26,64 ± 2,79 13,37 %

Повороты на перевернутой гим-
настической скамейке (с) 9,64 ± 1,58 6,42 ± 1,34 33,40 % 8,28 ± 0,60 6,69 ± 0,67 19,20 %

Простая проба Ромберга (с) 12,27 ± 1,23 14,05 ± 1,18 14,50 % 12,24 ± 0,87 14,56 ± 0,78 18,95 %
Балансирование на перевернутой 
гимнастической скамейке (с) 25,82 ± 2,75 22,15 ± 2,41 14,21 % 22,34 ± 1,09 18,34 ± 1,23 17,91 %

Сохранение равновесия в позе 
«Цапля» (с) 6,91 ± 1,96 10,49 ± 1,19 51,80 % 5,67 ± 1,12 10,58 86,59 %



87

ГЛОБАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ № 2(155) 2024
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА

зателей равен 33,40 %. Оценивая полученные 
данные, выявили, что наблюдается достоверное  
(р < 0,05) увеличение показателей в этом тесте.

Средний результат у мальчиков в начале 
года составляет 8,28 с, а в конце года – 6,69 с. 
Необходимо отметить, что средний показатель 
у мальчиков увеличился на 19,20 %. Оценивая 
полученные данные, выявили, что наблюдается 
достоверное (p < 0,05) улучшение результатов в 
данном тесте.

Сравнивая средние показатели мальчиков 
и девочек, можно отметить то, что средний по-
казатель в начале года у мальчиков чуть лучше, 
чем у девочек. После повторного тестирования 
в конце года средние показатели у девочек и у 
мальчиков примерно одинаковые. Это говорит о 
том, что в данном тесте способность к динами-
ческому равновесию у детей развита примерно 
на одинаковом уровне.

В тесте «Простая проба Ромберга» отмеча-
ются следующие результаты.

Средний показатель у девочек в начале года 
составляет 12,27 с, а в конце года после про-
ведения контрольного тестирования он равен  
14,05 с. Средний показатель у девочек в этом те-
сте улучшился на 12,66 %. Оценивая получен-
ные данные, удалось выявить, что наблюдается 
достоверное (p < 0,05) улучшение результатов в 
данном тесте.

Средний показатель у мальчиков в начале 
года равен 12,24 с, а после проведения повтор-
ной диагностики показателей он составляет 
14,56 с. Средний прирост в этом тесте равен 
19,93 %. Оценивая полученные данные, можно 
отметить достоверное (p < 0,05) улучшение ре-
зультатов в данном тесте. 

Сравнив средние результаты мальчиков и 
девочек в начале и в конце года, необходимо от-
метить, что показатели примерно одинаковые. 
Но прирост показателей у мальчиков в этом те-
сте выше на 6,97 %, чем у девочек. Это говорит 
о том, что способность к статическому равно-
весию у детей развита на примерно одинаковом 
уровне, но мальчики улучшили свои показатели 
в большей степени. 

В тесте «Балансирование на перевернутой 
гимнастической скамейке» отмечаются следую-
щие результаты.

Средний показатель у девочек в начале года 
равен 25,82 с, а в конце года после проведе-
ния контрольного тестирования он составляет  

22,15 с. Средний результат в этом тесте у дево-
чек улучшился на 14,21 %. Оценивая получен-
ные данные, удалось выявить, что наблюдается 
достоверное (p < 0,05) улучшение результатов в 
данном тесте.

Средний результат у мальчиков в начале года 
составляет 22,34 с, а после проведения повтор-
ного тестирования в конце года он равен 18,34 с. 
Средний показатель улучшился у мальчиков на 
17,91 %. Оценивая полученные данные, можно 
отметить достоверное (p < 0,05) улучшение ре-
зультатов в данном тесте.

Сравнивая средние показатели мальчиков и 
девочек, стоит отметить то, что средний резуль-
тат как в начале, так и в конце года у мальчиков 
лучше, чем у девочек. И прирост средних по-
казателей у девочек ниже, чем у мальчиков, на  
3,70 %. В данном тесте способность к динамиче-
скому равновесию у мальчиков развита лучше.

Проанализировав полученные результаты, 
можно сделать следующие выводы. 

Самый большой прирост результатов ока-
зался в способности детей сохранять равновесие 
в позе «Цапля». Прирост результатов у мальчи-
ков значительно выше, чем у девочек: 86,59 % и 
51,80 % соответственно.

В тесте «Повороты на перевернутой гим-
настической скамейке» у девочек прирост ре-
зультатов составляет 33,40 %, а у мальчиков –  
19,93 %. 

У девочек ниже всего прирост показателей 
в тесте «Простая проба Ромберга», который со-
ставляет 12,66 %, а у мальчиков самый низкий 
прирост результатов в тесте «Перешагивание че-
рез гимнастическую палку» – 13,37 %.

Также следует отметить, что способность 
детей 5–6 лет к сохранению равновесия в стати-
ческих положениях развивается лучше, чем спо-
собность к динамическому равновесию.

Заключение. В ходе проведенных тестирова-
ний в начале и в конце года, направленных на 
оценку развития способности к статическому и 
динамическому равновесию у детей старшего 
дошкольного возраста, было выявлено досто-
верное увеличение показателей во всех тестах  
как у мальчиков, так и у девочек. Следователь-
но, разработанная программа развития динами-
ческого и статического равновесия способствует 
развитию у детей 5–6 лет способности к сохра-
нению устойчивого положения как в движении, 
так в статических позах. 
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Аннотация: Статья посвящена изучению 
влияния физических упражнений на сердечно-
сосудистую систему человека. Целью исследо-
вания является выявление значимости регуляр-
ных физических нагрузок для здоровья сердца 
и кровеносных сосудов. В начале работы пред-
ставлена информация об этой значимой системе, 
включая строение сердца, функции кровенос-
ных сосудов и их влияние на общее благопо-
лучие человека. Для достижения поставленной 
цели в статье рассматриваются следующие за-
дачи: обзор анатомической и физиологической 
структуры сердечно-сосудистой системы, ана-
лиз влияния физических упражнений на работу 
сердца, оценка изменений в состоянии сосудов 
при регулярных тренировках, изучение эффек-
тов физической активности на показатели кро-
вяного давления. Гипотеза исследования заклю-
чается в предположении о том, что регулярные 
физические упражнения положительно влияют 
на работу сердечно-сосудистой системы, укреп- 
ляя ее и снижая риск развития сердечно-сосу-
дистых заболеваний. В процессе исследования 
использовались статистические данные кардио- 
васкулярного здоровья до и после начала заня-
тий спортом. Мы также обратили внимание на 
оптимальные виды тренировок, частоту и интен-
сивность занятий, чтобы предостеречь от воз-
можных рисков и противопоказаний. В заклю-
чении статьи мы подчеркнули неотъемлемую 
роль физической активности для поддержания 
здоровья сердечно-сосудистой системы и пред-

ложили практические шаги для ее интеграции в 
повседневную жизнь. 

В современном обществе, где ритм жизни 
часто определяется быстрыми темпами и по-
вседневными делами, забота о здоровье ста-
новится неотъемлемой задачей. Однако в этой 
борьбе за успех и выполнение обязанностей мы 
иногда не уделяем достаточного внимания на-
шему самому важному «двигателю» – сердечно- 
сосудистой системе. Сердечно-сосудистая си-
стема – это сложный и утонченный механизм, 
который обеспечивает постоянное кровообра-
щение и поддерживает жизненно важные функ-
ции нашего организма. Понимание ее структуры 
и работы является ключом к сохранению и улуч-
шению общего здоровья. В этом контексте фи-
зическая культура с ее разнообразными упраж-
нениями и тренировками приобретает особое 
значение. Сердечно-сосудистые заболевания, 
такие как артериальная гипертензия, атероскле-
роз, ишемическая болезнь сердца и инсульты, 
являются одной из основных причин смертно-
сти во всем мире. 

Медицинские исследования подтверждают, 
что физическая активность является неотъемле-
мой частью здорового образа жизни. Системати-
ческие физические упражнения не только спо-
собствуют улучшению физической формы, но и 
играют ключевую роль в поддержании и улуч-
шении работы сердечно-сосудистой системы. 

В данной статье мы рассмотрим важность 
физической активности для здоровья сердца 
и сосудов. Мы представим обзор структуры и 
функций сердечно-сосудистой системы и про-
анализируем, как различные виды физических 
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упражнений могут оказывать благотворное 
влияние на этот важный орган. Мы также рас-
смотрим простые и эффективные способы  
укрепления и поддержания здоровья сердечно-
сосудистой системы через регулярную физиче-
скую нагрузку.

Для начала дадим небольшую характери-
стику сердечно-сосудистой системе человека. 
Сердечно-сосудистая система состоит из серд-
ца, кровеносных сосудов и крови. Сердце, яв-
ляясь нашим главным органом для перекачива-
ния крови, работает как насос. Оно сжимается 
и расслабляется, чтобы прокачивать кровь по 
всему телу. Кровеносные сосуды, в свою оче-
редь, служат трубками, которые переносят кровь 
от сердца к органам и тканям. Кровь переносит 
кислород и питательные вещества, необходи-
мые для жизнедеятельности всех органов и тка-
ней. Правильное функционирование сердечно- 
сосудистой системы является ключевым для 
обеспечения здоровья и хорошего самочув-
ствия. Она отвечает за транспортировку крови 
и питательных веществ к каждой клетке нашего 
организма, обеспечивая ее жизнедеятельность. 
Кроме того, сердечно-сосудистая система игра-
ет важную роль в удалении отработанных про-
дуктов обмена веществ и углекислого газа из ор-
ганизма. Забота о здоровье сердечно-сосудистой 
системы включает в себя правильное питание, 
регулярную физическую активность и отказ от 
вредных привычек, таких как курение и упо- 
требление алкоголя. Эти меры помогут поддер-
живать здоровье сердца и сосудов, снижать риск 
развития сердечно-сосудистых заболеваний и 
улучшать общее состояние организма.

Значение физических упражнений для сер-
дечно-сосудистой системы неоспоримо. Они по-
могают поддерживать здоровье сердца и сосудов, 
улучшают общую физическую выносливость и 
здоровье организма. Регулярная физическая ак-
тивность, включая аэробные упражнения, сило-
вые тренировки и растяжку, является одним из 
ключевых факторов, способствующих укрепле-
нию и защите сердечно-сосудистой системы. 
Однако перед началом занятий спортом или фи-
зическими упражнениями всегда рекомендуется 
проконсультироваться с врачом, особенно если 
у вас есть предрасположенность к сердечным 
проблемам, или если у вас уже есть диагно-
стированные заболевания сердечно-сосудистой 
системы. Врач сможет оценить ваше состояние 
здоровья, провести необходимые исследования 

и рекомендовать оптимальную программу фи-
зической активности, учитывая ваши индиви-
дуальные особенности. Регулярные физические 
упражнения способствуют укреплению сердца и 
сосудов. Они улучшают кровоснабжение орга-
нов и тканей, так как способствуют расширению 
кровеносных сосудов. Это помогает снизить 
риск развития сердечно-сосудистых заболева-
ний, таких как инсульт и инфаркт.

Для поддержания здоровья сердечно- 
сосудистой системы рекомендуется регулярно 
заниматься физическими упражнениями. Оп-
тимальная нагрузка составляет 150 минут уме-
ренной интенсивности физической активности в 
неделю или 75 минут интенсивной активности. 
Соблюдение активного образа жизни является 
ключевым фактором для поддержания здоро-
вья сердца и сосудов. Регулярные физические 
упражнения способствуют улучшению общего 
состояния организма и предотвращению сер-
дечно-сосудистых заболеваний. Вот несколько 
рекомендаций по выбору и выполнению упраж-
нений.

1. Аэробные тренировки.
Бег: начинайте с легкого бега на небольшие 

расстояния, увеличивая интенсивность посте-
пенно.

Плавание – эффективное упражнение, укре-
пляет сердечную мышцу.

Ходьба – прекрасный вариант для начинаю-
щих, особенно в комбинации с интенсивностью.

2. Силовые тренировки.
Отжимания укрепляют верхнюю часть тела 

и стимулируют сердце.
Приседания эффективно работают с ниж-

ней частью тела, в том числе с большими мыш- 
цами ног.

3. Кардиоваскулярные упражнения.
Велотренажер улучшает кровообращение и 

тренирует сердечную мышцу.
Эллиптический тренажер комбинирует  

аэробные и силовые упражнения.
4. Гибкость и растяжка.
Йога улучшает гибкость, снимает напряже-

ние и способствует психоэмоциональному рав-
новесию.

Стретчинг – регулярные упражнения для 
улучшения подвижности суставов.

5. Интервальные тренировки.
Спринты – короткие, интенсивные беговые 

упражнения, чередуемые с отдыхом.
6. Комплексность упражнений.
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Сочетайте разнообразные виды трениро-
вок для комплексного воздействия на сердечно- 
сосудистую систему.

Начинайте с минимальных нагрузок, ува-
жайте индивидуальные особенности организма 
и, конечно же, перед началом активных трени-
ровок проконсультируйтесь с врачом. Созна-
тельный подход к физической активности – это 
залог долгосрочного здоровья вашего сердца и 
всего организма.

В заключение сделаем выводы о значении 
физических упражнений для сердечно-сосуди-
стой системы. Сердечно-сосудистая система –  
это сложная сеть, включающая сердце, крове-
носные сосуды и кровь. Ее работа напрямую 
влияет на общее состояние здоровья человека 
и его способность вести активный образ жизни. 
Физические упражнения играют важную роль в 

поддержании и улучшении функциональности 
сердечно-сосудистой системы. Регулярные тре-
нировки способствуют укреплению сердечной 
мышцы, улучшению кровообращения и сниже-
нию риска различных сердечно-сосудистых за-
болеваний. Оптимальные аспекты тренировок 
включают в себя выбор правильных типов фи-
зических упражнений, оптимальную частоту и 
интенсивность тренировок. Важно учитывать 
возможные риски и противопоказания, чтобы 
подходить к физической активности с учетом 
индивидуальных особенностей. Практические 
рекомендации, представленные в статье, помо-
гут читателям внедрить активный образ жизни в 
повседневную практику. Даже небольшие изме-
нения в режиме физической активности могут 
привести к заметным улучшениям в здоровье 
сердечно-сосудистой системы.  
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ПРИМЕНЕНИЕ АУТОГЕННОЙ  
ТРЕНИРОВКИ НА ЗАНЯТИЯХ  

АРМЕЙСКОЙ ТАКТИЧЕСКОЙ СТРЕЛЬБОЙ

Ключевые слова: аутогенная тренировка; 
пулевая стрельба; армейское тактико-стрелко-
вое многоборье; стрелок; тактическая армейская 
стрельба.

Аннотация: Цель исследования – изучение 
эффективности аутогенной тренировки для по-
вышения стрессоустойчивости у стрелков, за-
нимающихся армейской тактической стрельбой. 
Задачи исследования: изучить уровень тревож-
ности стрелков, занимающихся военно-при-
кладным видом спорта – армейской тактической 
стрельбой; рассмотреть теоретическую состав-
ляющую аутогенной тренировки; провести ис-
следование о влиянии аутогенной тренировки 
на повышение спортивного результата; проана-
лизировать полученные данные. Гипотеза ис-
следования: применение аутогенной тренировки 
в начале основной и в конце заключительной 
части тренировочного занятия стрелков снизит 
тревожность спортсменов и позволит противо-
стоять психическим барьерам, что будет спо-
собствовать повышению качества прицельной 
стрельбы, уменьшению времени, отведенного 
на выполнение стрелковой задачи, и, как след-
ствие, увеличит аспекты психологического кон-
троля в различных тактических ситуациях. Ме-
тоды исследования: анализ актуальной научной 
и методической литературы по вопросам иссле-
дования; психофизиологическое тестирование; 
методы математической статистики. Результаты 
исследования: анализ полученных результатов 
исследования доказывает, что при воздействии 
на психическое состояние стрелка средствами 
аутогенной тренировки у занимающихся армей-
ской тактической стрельбой снижается уровень 
их тревожности, как следствие, стрелок переста-
ет допускать мелкие ошибки, вызванные силь-

ной скованностью и зажатостью, как в предстар-
товом состоянии, так и во время выполнения 
огневой задачи. Все движения стрелка становят-
ся четкими, быстрыми, что уменьшает время, 
отведенное на выполнение каждого элемента 
тактической задачи. 

В настоящее время актуальной становит-
ся подготовка допризывной молодежи. В связи 
с этим Правительством Российской Федерации 
подписан Приказ Министерства спорта РФ от  
22 ноября 2022 г. № 1052 «Об утверждении фе-
дерального стандарта спортивной подготовки 
по виду спорта ‘‘практическая стрельба’’», всту-
пивший в силу с 1 января 2023 года. В связи с 
требованиями федерального стандарта важно 
формировать у занимающихся армейской прак-
тической стрельбой, кроме общей и специальной 
физической подготовленности, теоретическую, 
техническую, тактическую и психологическую 
подготовленность [1–3]. Однако в ходе анали-
за научно-методической литературы выявлено 
недостаточно научно обоснованных данных 
для подготовки спортсменов в данном виде  
спорта [3].

С целью освещения важности повышения 
психологической подготовленности как одного 
из значимых аспектов спортсменов [1; 4], зани-
мающихся армейской тактической стрельбой, 
было организовано и проведено исследование. 
Экспериментальное исследование проведено 
на базе Алтайского государственного педагоги-
ческого университета и в тире на базе гимназии  
№ 27 имени Героя Советского Союза В.Е. Смир-
нова в г. Барнауле. Из всех юношей-стрелков  
15–17 лет, занимающихся армейской тактиче-
ской стрельбой, были сформированы экспери-
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ментальная группа (ЭГ), состоящая из 12 чело-
век, и контрольная группа (КГ), состоящая из  
10 человек.

Результаты исследования. Эксперимен-
тальное воздействие реализовано на занятиях 
армейской тактической стрельбой в течение  
2-х месяцев с августа по октябрь 2023 года. На 
рис. 1 приведена схема соревновательного так-
тического задания, которую стрелки выполняют 
на соревновании.

Всего было проведено 8 занятий. КГ зани-
малась по общепринятой программе, утверж-
денной Федерацией армейской тактической 
стрельбы, тогда как ЭГ занималась не только по 
вышеупомянутой программе, а занятия прово-
дились с учетом разработанных методических 
рекомендаций. Суть рекомендаций состояла в 
использовании элементов аутогенной трениров-
ки в начале основной и в конце заключительной 
части занятия в рамках подготовки к официаль-
ным спортивным соревнованиям по армейскому 
тактико-стрелковому многоборью.

В исследовании для оценки тревожности 
стрелков был использован аппаратно-программ-
ный комплекс «Спортивный психофизиолог» 
(С.В. Нопин, Ю.В. Корягина), также была про-
ведена экспертная оценка количества ошибок, 
которые допускают стрелки при выполнении 

огневой задачи, измерено время выполнения 
тактического задания, проведен анализ спор-
тивного результата. В роли экспертов были  
3 тренера-преподавателя из военно-спортивного 
клуба «Борец» города Барнаула. Одним из фак-
торов возникновения ошибок, по мнению экс-
пертов, при выполнении огневой задачи явля-
ется скованность во время выполнения точных 
мелких движений кистями и пальцами рук, что 
является одним из ведущих действий в перезаря-
жании стрелкового оружия. По нашему мнению 
и экспертному заключению, снижение тревож-
ности стрелков позволяет повысить уровень ско-
ординированности действий при перезаряжании 
стрелкового оружия, что, в свою очередь, ведет 
к улучшению времени выполнения огневого за-
дания. Полученные результаты были проанали-
зированы, были разработаны дифференцирован-
ные шкалы оценки по каждому выполненному 
заданию и для удобства интерпретации экспе-
риментальных данных переведены в баллы, где  
5 баллов соответствовали высокому уровню 
оцениваемого показателя, 1 балл соответствовал 
низкому уроню оцениваемого показателя. Гра-
фическое отображение результатов исследова-
ния представлено на рис. 2. 

Таким образом, анализ полученных резуль-
татов исследования доказывает, что при воздей-

Рис. 1. Схема ведения огня при выполнении тактического задания  
в армейском тактико-стрелковом многоборье 
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ствии на психическое состояние стрелков, за-
нимающихся тактической армейской стрельбой 
путем аутогенной тренировки, повышается их 
стрессоустойчивость, об этом свидетельству-
ет снижение уровня тревожности спортсмена, 
благодаря данному эффекту аутогенной тре-
нировки стрелок перестает допускать мелкие 
ошибки, вызванные сильной скованностью 
и зажатостью, как в предстартовом состоя-
нии, так и во время прохождения тактического  
задания.

По мнению экспертов, все движения стрел-
ка становятся четкими, быстрыми, с правиль-
ным выполнением техники, что, как следствие, 

уменьшает время, отведенное на выполнение 
каждого элемента.

Выводы. Применение аутогенной трениров-
ки в процессе занятий армейской тактической 
стрельбой позволяет спортсменам снизить свой 
уровень тревожности, что подтверждается по-
вышением результативности в соревнованиях. 
Апробированная методика аутогенной трени-
ровки может быть рекомендована Федерации 
армейской тактической стрельбы (ФАТСР), ко-
торая создана в России в 2020 году по приказу 
министра обороны С. Шойгу в соответствии с 
поручением президента В.В. Путина о развитии 
военно-прикладных видов спорта.
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КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ В ВУЗЕ 

Ключевые слова: функциональные возмож-
ности; сердечно-сосудистая система; физическая 
культура и спорт; коэффициент эффективности 
кровообращения; коэффициент выносливости.

Аннотация: Цель настоящей работы – рас-
смотреть необходимость использования оценки 
уровня функциональных возможностей сер- 
дечно-сосудистой системы как одного из на-
правлений внедрения индивидуального подхода 
в образовательный процесс по физической куль-
туре и спорту. Для достижения поставленной 
цели необходимо выполнить ряд задач: анализ 
педагогического опыта автора в исследуемой 
области; проведение с обучающимися ряда са-
мостоятельных работ с целью сбора необхо-
димых статистических данных одновременно 
с формированием и закреплением у студенче-
ской молодежи навыков по самооценке уров-
ня функциональных возможностей организма. 
В процессе подготовки и написания работы 
были использованы методы анализа научной и  
научно-методической литературы, а также соб-
ственного педагогического опыта автора. Ре-
зультат работы – обоснование необходимости 
уровня учета функциональных возможностей 
сердечно-сосудистой системы при организации 
практических занятий по физической культуре 
и спорту в условиях обеспечения индивидуаль-
ного подхода к обучающимся с целью их гармо-
ничного развития. 

Успех в профессиональной деятельности за-
висит от множества факторов. Одним из таких 

факторов, причем весьма важным, является по-
лучение высшего образования. Для достижения 
успеха и продвижения по карьерной лестнице 
недостаточно иметь хорошую теоретическую 
базу, владеть необходимыми профессиональ-
ными умениями и навыками деловой коммуни-
кации. Важную роль в становлении молодого 
человека как специалиста играет уровень его 
здоровья и физической подготовленности, что 
обуславливается тем фактом, что при наличии 
различного рода проблем со здоровьем полно-
стью реализовать свой потенциал не представ-
ляется возможным. 

Также следует отметить, что отсутствие за-
болеваний на фоне низкого уровня физической 
подготовленности аналогичным образом не-
гативно влияет на продуктивность. Например, 
здоровый человек с недостаточно развитой вы-
носливостью подвержен быстрому утомлению, 
что, в свою очередь, приводит к снижению уров-
ня концентрации во время работы. Утомление и 
сопутствующее ему ухудшение концентрации 
становятся причиной ощутимого снижения эф-
фективности работы.

Подготовка молодых людей к началу про-
фессиональной деятельности выполняется об-
разовательными организациями различного 
уровня, при этом одной из задач образователь-
ного учреждения является обеспечение гармо-
ничного развития обучающихся. С целью фор-
мирования у молодежи теоретических знаний и 
набора компетенций по поддержанию и совер-
шенствованию уровня здоровья и физической 
подготовленности в учебные планы включены 
дисциплины, связанные с физической культурой 
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и спортом.
При этом изучение дисциплин по физиче-

ской культуре и спорту обычно организовано без 
учета всего комплекса индивидуальных особен-
ностей обучающихся, что, в свою очередь, ока-
зывает негативное влияние на эффективность 
образовательного процесса. Обычно в процес-
се организации образовательного процесса по 
дисциплинам физической культуры и спорта 
учитывают только уровень здоровья путем де-
ления обучающихся на подгруппы в результате 
медицинского осмотра. Физическая подготов-
ленность и функциональные возможности чаще 
всего не учитываются. Именно поэтому в рам-
ках настоящей статьи будет рассмотрена дина-
мика функциональных возможностей молодежи 

(на примере сердечно-сосудистой системы), по-
ступившей на первый курс высшего учебного 
заведения в 2018 и 2023 годах, и обоснована 
необходимость учета особенностей функцио-
нального развития в рамках организации инди-
видуального подхода на занятиях по физической 
культуре и спорту.

В исследовании приняли участие 97 обу-
чающихся первого курса филиала Тюменского 
индустриального университета в г. Сургуте, по-
ступивших в 2018 и 2023 годах. При этом сбор 
данных осуществлялся путем выполнения обу-
чающимися комплекса самостоятельных работ, 
что, в свою очередь, обеспечивает формирова-
ние и закрепление необходимых навыков, кото-
рые могут быть использованы молодежью для 

Рис. 1. Динамика ЧСС обучающихся, 2018–2023 гг. 

Рис. 2. Динамика ЧД обучающихся, 2018–2023 гг.
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поддержания или при необходимости повыше-
ния уровня работоспособности. 

Уровень функциональных возможностей 
сердечно-сосудистой системы оценивался по та-
ким показателям, как частота сердечных сокра-
щений (ЧСС), частота дыхания (ЧД), коэффи-
циент эффективности кровообращения (КЭК) и 
коэффициент выносливости (КВ). Также следу-
ет подчеркнуть, что данные показатели позволя-
ют оценить не только уровень функционального 
развития обучающихся, но и их адаптационные 
возможности, что особенно важно в условиях 
проживания молодежи на территориях, прирав-
ненных к Крайнему Северу. Результаты исследо-
вания представлены на рис. 1–4.

Как видно из диаграммы, представленной 

на рис. 1, у большинства обучающихся перво-
го курса в 2018 и 2023 годах наблюдаются нор-
мальные значения ЧСС. Однако доля молодых 
людей с нормальной ЧСС в 2023 году значитель-
но снизилась. 

Анализ динамики ЧД (рис. 2) позволяет сде-
лать вывод о том, что распределение количества 
обучающихся с нормальными и аномальными 
показателями выглядит одинаковым образом. 
При этом, в отличие от ЧСС, динамика ЧД по-
ложительная.

Наиболее интересными показателями явля-
ются КЭК и КВ, динамика которых представле-
на на рис. 3–4. Особый интерес к данным пара-
метрам обусловлен тем, что значения КЭК и КВ 
связаны с функциональными возможностями 

Рис. 3. Динамика КЭК обучающихся, 2018–2023 гг.

Рис. 4. Динамика КВ обучающихся, 2018–2023 гг.
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организма человека и непосредственно отража-
ют его способность к адаптации и уровень рабо-
тоспособности. 

Распределение значений КЭК в 2018 и  
2023 годах одинаково (рис. 3), но также имеет 
отрицательную динамику. При этом к 2023 году 
среди обучающихся не осталось тех, у кого КЭК 
находился бы в норме, а абсолютное большин-
ство характеризуется высокими значениями 
данного показателя, что, в свою очередь, озна-
чает серьезное снижение способности молодых 
людей адаптироваться к неблагоприятным ус-
ловиям среды и ощутимое истощение ресурсов 
работоспособности.

В наименьшей степени из всех показателей 
изменилось распределение значений КВ. Несмо-
тря на незначительное изменение, наблюдаемая 
тенденция отрицательная. Большая часть участ-
ников исследования характеризуется низким 
значением выносливости, что не позволит сту-
денческой молодежи максимально эффективно 
получать образование ввиду низкой работоспо-
собности.

Таким образом, проведенное исследование 
позволило выявить отрицательную динамику в 
состоянии сердечно-сосудистой системы моло-
дых людей. Это дает основание полагать, что 
существующий подход к организации образо-
вательного процесса по физической культуре 
и спорту не обладает достаточной эффектив-
ностью, чтобы обеспечить гармоничное раз-
витие личности и высокий уровень работоспо- 
собности. 

В качестве решения данной проблемы не-
обходимо внедрять в организацию занятий ин-
дивидуальный подход, основанный на ряде ба-
зовых факторов, таких как состояние здоровья 

(деление на группы в соответствии с результата-
ми медосмотра), уровень физической подготов-
ленности и функциональных возможностей. Ис-
пользование индивидуального подхода позволит 
корректировать содержание и интенсивность 
занятий для каждого обучающегося с целью до-
стижения наибольшей эффективности образова-
тельного процесса путем поддержания и улуч-
шения его работоспособности и адаптационных 
возможностей организма в условиях нахожде-
ния в стрессовых ситуациях (сессии, экзамены, 
тестирования и т.д.).

Однако, несмотря на преимущества внедре-
ния индивидуального подхода для организации 
практических занятий по физической культуре и 
спорту, существует и ряд ограничений для при-
менения данного метода. Одно из таких огра-
ничений – более высокие требования к квали-
фикации преподавателя, от которого требуется 
владение средствами и методами из различных 
областей теории и методики физической культу-
ры и спорта, чтобы подобрать наиболее эффек-
тивную систему занятий для каждого обучаю-
щегося в индивидуальном порядке. Еще одним 
препятствием является ограниченность мате-
риально-технической базы университета, что, в 
свою очередь, не позволяет обеспечить условия 
для реализации большого количества различных 
систем занятий и тренировок (дефицит инвента-
ря, отсутствие специально оборудованного по-
мещения и т.д.).

Таким образом, мониторинг функциональ-
ных возможностей обучающихся позволит оце-
нивать эффективность существующей методики 
организации практических занятий по физиче-
ской культуре и спорту, а также при необходимо-
сти ее повысить. 
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Аннотация: Целями работы являются рас-
смотрение и анализ интеграции цифровых тех-
нологий в сфере профессионального и люби-
тельского спорта, а также определение самых 
популярных гаджетов, применимых в спорте. 
Основными задачами исследования являются 
определение нормативных документов, направ-
ленных на цифровую трансформацию России, 
анализ результатов внедрения. Методы: анализ 
литературы и проведение социологического 
опроса. В результате исследования рассмотрена 
интеграция цифровых технологий в сферу про-
фессионального и любительского спорта. 

В современном обществе наблюдается ин-
формационная революция во всех отраслях жиз-
ни, т.к. глобализация является неотъемлемой ча-
стью политики государства.

Цель работы – определить влияние инфор-
мационных технологий на сферу спорта.

Задачи исследования: определить норма- 
тивно-правовые акты, направленные на цифро-
вую трансформацию сфер государственной по-
литики; рассмотреть изменения внедрения циф-
ровых технологий в сферу спорта.

Методы исследования: анализ нормативно- 
правовых документов и статистических показа-
телей с 2019 по 2023 г.; проведение социологи-
ческого опроса, направленного на анализ обще-
ственного мнения об использовании цифровых 
технологий при занятиях спортом и в быту.

Цифровая трансформация данных областей 
жизни граждан Российской Федерации обуслов-
лена существованием проектов: «Цифровая 
экономика» и «Стратегия развития информа-
ционного общества в Российской Федерации 
на 2017–2030 годы», которые объясняют даль-
нейшие направления развития России в сфере 
цифровых технологий. Правительство Россий-
ской Федерации ставит цель – к 2030 году заин-
тересовать не менее 70 % всего населения. На  
2023 год данный показатель составляет 53 %. 
Сравнивая 2019 год (39 %) и 2023 год, можно 
отметить, что за последние 5 лет наблюдается 
активный рост количества граждан, заинтересо-
ванных в занятиях спортом и следовании здоро-
вому образу жизни.

Важно отметить, что трансформация вне-
дряется не только в профессиональный спорт, 
но и в любительский. Такой переход мотивирует 
людей заниматься физической культурой, а так-
же вести здоровый образ жизни. Цифровизация 
в сфере профессионального спорта может при-
меняться для повышения качества подготовки 
спортсменов, наиболее тщательного анализа 
их прогресса, создания новых видов спорта, а 
также для повышения доступности просмотра 
спортивных мероприятий. Перечислим ключе-
вые изменения, которые произошли после инте-
грации цифровых технологий в профессиональ-
ный спорт:

• увеличение объективности судейства: 
цифровые технологии позволяют увеличить точ-
ность и обоснованность принятия решений су-
дьей, пример – видеоповтор в футболе;

• улучшение аналитики и статистики мат-
чей и иных спортивных мероприятий: в ходе 
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баскетбольного матча можно проанализировать 
количество забитых мячей в кольцо оппонента, 
а также увидеть, кто являлся фаворитом;

• влияние на безопасность спортсменов: 
использование во время тренировок спортсме-
нами различных датчиков с отслеживанием те-
кущего состояния организма, что может предот-
вратить травмы и перенапряжения;

• расширение возможностей при подго-
товке к соревнованиям: существуют тренажеры 
с датчиками, отслеживающие состояние во вре-
мя моделируемой ситуации (затрудненное дыха-
ние, холодный воздух, бег в гору и т.д.).

Примером цифровой трансформации в об-
ласти спорта является развитие киберспорта и 
киберспортивной индустрии. Технологии вир-
туальной реальности могут помочь человеку 
наработать навыки обращения со спортивными 
снарядами: виртуальный большой теннис, ба-
скетбол и др. Элементы геймификации позво-
ляют привлечь аудиторию в спорт путем апро-
бирования своих возможностей на технологиях 
дополненной и виртуальной реальности. Мно-
гие спортсмены во время процесса восстановле-
ния используют технологии VR для сохранения 
имеющихся спортивных результатов. 

В качестве примеров интеграции мож-
но привести мобильные приложения NikeRun, 
Garmin, GymWorkout и другие. Функционал 
многих мобильных приложений заключается в 
следующем:

• организация режима дня, питания и его 
баланса и напоминание о тренировках;

• подбор комплекса упражнений на трени-
ровку с учетом особенностей пользователя.

В качестве достоинств данных приложений 
можно выделить простоту и интуитивность при 
обращении.

Если говорить о гаджетах, то стоит отме-
тить, что около 60 % населения России исполь-
зует фитнес-гаджеты, которые отслеживают 
состояние человека. Выделим умные фитнес-
гаджеты.

1. Трекеры осуществляют сбор данных и 
фиксируют статистически результаты каждой 
тренировки, дня и других временных промежут-
ков. Многие пользователи отмечают простоту, 
интуитивность, удобство, а также возможность 
мониторинга пульса, ритма, количества шагов и 
километров, степень насыщенности крови кис-
лородом и др.

2. Умные весы позволяют отслеживать 
процент жира, мышечной массы, воды.

В рамках социологического опроса среди 
обучающихся технических вузов Казани выде-
лено, что самыми популярными гаджетами, ос-
нованными на цифровых технологиях, являют-
ся: умные часы (33 %); фитнес-трекеры (20 %);  
приложения для тренировок (17 %); умные весы 
(13 %); приложения для отслеживания двига-
тельной активности (10 %) и потребляемых 
калорий (7 %) (рис. 1). В опросе участвовали  
132 человека. 

Подводя итоги, можно сказать, что цифро-
вые технологии позволяют повышать профес- 
сионализм спортсменов. Также важно выде-

Рис. 1. Популярность гаджетов среди обучающихся 
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лить, что использование гаджетов в сфере спор-
та помогает наиболее тщательно отслеживать 
состояние спортсмена. Результаты опроса под-

тверждают, что интеграция гаджетов в сферу 
профессионального и любительского спорта по-
всеместна. 
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Аннотация: В последние годы в высшей 
школе в качестве диагностической и норматив-
ной основы физического воспитания использу-
ется комплекс ГТО. Его нормативы позволяют 
разносторонне оценить физическое развитие 
студентов, а полученные результаты тестирова-
ния призваны не только стимулировать испыту-
емых к повышению уровня подготовленности, 
но также играют существенную роль в опреде-
лении направленности учебно-тренировочного 
процесса и корректировке физических нагрузок.

В статье представлены результаты педаго-
гического эксперимента, целью которого было 
поставлено определить влияние технической 
подготовки на повышение результативности 
выполнения студентами-первокурсниками нор-
матива ГТО по бегу на дистанцию 100 м без 
значительного увеличения объемов физических 
нагрузок, направленных на развитие скорости 
и выносливости: 82 % девушек и 88 % юношей 
экспериментальной группы к концу учебного 
года улучшили показатели выполнения нормати-
ва (в среднем у девушек улучшились показатели 
на 5,2 %, у юношей – на 5,5 %); в контрольной 
группе только 17 % участниц и 54 % участни-
ков преодолели дистанцию 100 м с меньшим 
временем по сравнению с результатами до экс-
перимента (у девушек улучшение в среднем со-
ставило 2,1 %, у юношей – 3,1 %). 

В исследовании использовались следующие 
методы: анализ научно-методической литера-
туры, педагогический эксперимент, педагоги-

ческие наблюдения, тестирование физической 
подготовленности, статистические методы.

Введение

Начиная с 2019 года в России реализуется 
Всероссийский физкультурно-спортивный ком-
плекс «Готов к труду и обороне», являющийся 
полноценной государственной программой, на-
целенной на совершенствование физического 
воспитания населения страны, развитие массо-
вого спорта и оздоровление нации. Комплекс 
ГТО используется также и в качестве диагно-
стической и нормативной основы физического 
воспитания молодежи, в том числе и в высшей 
школе [4]. Его нормативы позволяют разносто-
ронне оценить подготовленность студентов: 
определить уровень развития скоростных спо-
собностей, выносливости, силы, ловкости, гиб-
кости и скоростно-силовых качеств. То есть нор-
мативы комплекса ГТО являются одной из форм 
контроля, призванного фиксировать уровень фи-
зической подготовленности студентов, но также 
и стимулировать их к его повышению [5; 7].

Большинство тестовых заданий, входящих 
в комплекс, не требуют специализированной 
технической подготовки и фиксируют уровень 
развития именно физических качеств, однако 
результативность некоторых из них значительно 
зависит и от уровня технических навыков [1; 6]. 
К таким упражнениям, безусловно, относится 
бег на короткие дистанции. 

Целью настоящего исследования, проведен-
ного на базе Набережночелнинского институ- 
та – филиала Казанского федерального уни-
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верситета в период с сентября 2022 г. по май  
2023 г., мы поставили цель – определить влияние 
технической подготовки на повышение резуль-
тативности выполнения студентами нормативов 
ГТО по бегу на дистанцию 100 м, выдвинув ги-
потезу о том, что в работе с первокурсниками, 
уделяя чуть бóльшее внимание обучению и со-
вершенствованию техники бега, можно добиться 
значительного улучшения результатов выполне-
ния контрольных нормативов без значительных 
объемов беговых нагрузок, направленных на 
развитие скорости и выносливости.

Оптимизация физического воспитания в 
вузе в части технической подготовки студентов 
на сегодняшний день остается актуальной, по-
скольку большая часть поступающих первокурс-
ников слабо владеет техническими элементами 
многих видов спорта [5]. А в беговых упражне-
ниях даже у спортсменов с многолетним опытом 
тренировок могут встречаться ошибки.

Методика и организация исследования 

В исследовании использовались следующие 
методы: анализ научно-методической литерату-
ры, педагогический эксперимент, педагогиче-
ские наблюдения, тестирование уровня физиче-
ской подготовленности, сравнительный анализ и 
статистические методы обработки полученных 
данных.

Для решения поставленной цели была раз-
работана методика технической подготовки сту-
дентов 1 курса и был проведен педагогический 
эксперимент (на протяжении 1 учебного года), 
призванный проверить ее эффективность. Для 
сравнительного анализа и подтверждения гипо-
тезы были сформированы 2 группы студентов –  
экспериментальная (ЭГ), которую составили 
студенты первого курса из 4-х учебных групп 
(89 человек), которые на учебно-тренировочных 
занятиях в университете в период проводимого 
исследования занимались с применением рас-
ширенной методики технической подготовки 
в беге, и контрольная группа (КГ), куда вошли 
студенты-первокурсники также из 4-х учебных 
групп (86 человек), занимавшиеся по традици-
онной системе физической подготовки в вузе, 
использовавшейся ранее. 

Распределение студентов в ЭГ и КГ (для 
соблюдения однородности групп по исходным 
показателям, характеризующим уровень под-
готовленности в беговых нормативах) осущест-

влялось следующим образом: в начале учеб-
ного года проведено тестирование студентов  
восьми учебных групп первого курса, после 
чего протестированные студенты распредели-
лись по двум подгруппам (в каждой по 4 учеб-
ные группы) таким образом, чтобы достоверных 
различий (p > 0,05) в уровне развития быстроты 
в беге на 100 м между ЭГ и КГ до эксперимента 
не было, что подтверждено статистической об-
работкой данных. 

В физическом воспитании под совершен-
ствованием техники понимается процесс овла-
дения наиболее рациональным и эффективным 
способом выполнения какого-либо движения, 
что в совокупности с соответствующей физи-
ческой подготовленностью и способностью 
проявлять значительные волевые усилия позво-
ляет достигать высоких результатов на сорев- 
нованиях. 

Разрабатывая экспериментальную методи-
ку, мы опирались на научно обоснованное поло-
жение о том, что повышение скорости бега (как 
и любых других движений) базируется не только 
на высоком уровне собственно скоростных спо-
собностей и совершенной технике движений, но 
также достигается направленным воздействием 
на развитие скоростной выносливости, сило-
вых и скоростно-силовых качеств. В экспери-
ментальной и контрольной группах развитию 
физических способностей уделялось равное  
внимание. 

Содержание учебных занятий в рамках экс-
перимента предусматривало несколько компо-
нентов подготовки студентов. В их число вклю-
чена теоретическая часть, предусматривающая 
формирование осознанного отношения студен-
тов к учебно-тренировочному процессу и наи-
более полного и правильного представления о 
структуре техники скоростного бега (для этого 
использовались общепедагогические методы 
показа, рассказа, объяснения), а также создание 
у студентов понимания физиологического меха-
низма развития скоростных качеств [3]. 

Как обязательный компонент тренировоч-
ного процесса применялись упражнения с пре-
имущественной направленностью на развитие 
скоростных способностей с одновременным со-
вершенствованием деталей техники бега. Для 
этого предусматривается широкий круг раз-
личных обще- и специально-подготовительных 
упражнений, например: бег (4 × 20 м) с высоким 
подниманием бедра или с прямыми ногами с со-
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противлением (обеспеченным резиновым эспан-
дером или прорезиненной веревкой), бег с уско-
рением (до 60 м). 

К структурным компонентам беговых ша-
гов, обеспечивающим рост показателей скоро-
сти, относятся в первую очередь: оптимальное 
сочетание частоты и длины шагов, скорость и 
сила отталкивания от опоры, амплитуда дви-
жений маховой ноги во время бега, согласован-
ность действий верхних и нижних конечностей. 
Поэтому, начиная с первых занятий со студента-
ми по совершенствованию техники бега, особое 
внимание уделялось оптимизации этих параме-
тров и рациональному расположению частей и 
звеньев тела в пространстве и времени.

Поскольку эффективность бега на короткие 
дистанции существенно зависит от силы мышц 
стопы, необходимой для быстрого и мощного 
отталкивания от опоры, то еще один важный 
компонент учебных занятий – упражнения с 
преимущественной направленностью на разви-
тие у студентов силовых способностей и совер-
шенствование деталей техники: скачки вперед с 
удерживанием ноги другим человеком и сопро-
тивлением прорезиненной веревки, подскоки с 
«загребающим» движением маховой ноги, бег 
прыжками с сопротивлением (4 × 70 м).

Также обязательными были упражнения с 
преимущественной направленностью на разви-
тие скоростной выносливости и совершенство-
вание ритмовой структуры бега: беговые зада-
ния на 100 м с регулированием длины и частоты 
шага с помощью контрольных отметок, которые 
при росте выше 180 см снижают длину шага, а 
при росте ниже 175 см, наоборот, повышают. 

В технической подготовке широко применя-
лись имитационные упражнения, позволяющие 
овладеть ключевыми элементами спринтерско-
го бега, и подводящие упражнения, сходные по 

структуре и характеру нервно-мышечных напря-
жений с шагами скоростного бега, а также спе-
циально подобранные подвижные и спортивные 
игры (по упрощенным правилам), эстафеты и 
упражнения, развивающие способности к вы-
полнению других быстрых движений. Обяза-
тельным условием повышения эффективности 
технической подготовки является рациональное 
построение подготовительной части учебного 
занятия, обеспечивающее повышение обменных 
процессов и теплопродукции, а также увеличе-
ние легочной вентиляции и кровообращения. 

При обучении технике бега использовалась 
следующая последовательность: скоростной бег 
по прямой, бег по повороту, низкий старт, стар-
товый разгон, финиширование, обучение техни-
ке спринтерского бега в целом.

Результаты и выводы 

Длительность эксперимента (один учебный 
год) и применяемые научные и педагогические 
методы позволили достичь положительной ди-
намики в уровне технической подготовленности 
студентов, что отразилось на результатах бега на 
дистанции 100 м (табл. 1).

Реализация в рамках педагогического экспе-
римента методики технической подготовки сту-
дентов 1 курса позволила получить следующие 
результаты: 

– 82 % участниц ЭГ к концу учебного года 
улучшили показатели выполнения контрольного 
норматива по бегу на дистанцию 100 м (в сред-
нем у девушек ЭГ улучшение составило 5,2 %);

– в КГ только 17 % девушек преодолели 
дистанцию 100 м с меньшим временем (по срав-
нению с сентябрьскими результатами), у деву-
шек КГ улучшение в среднем составило 2,1 %;

– в ЭГ 88 % юношей улучшили показатели 

Таблица 1. Результаты выполнения студентами экспериментальной  
и контрольной групп норматива по бегу на дистанцию 100 м 

Группы 

Результаты выполнения студентами контрольного норматива по бегу  
на дистанцию 100 м (с) до и после эксперимента

Девушки Юноши 
До экспе- 
римента

После экспе-
римента Изменение До экспе- 

римента
После экспе-

римента Изменение

ЭГ (n = 89) 18,72 ± 0,25 17,76 ± 0,25 0,94 ± 0,25 15,13 ± 0,16 14,29 ± 0,21 0,85 ± 0,05
КГ (n = 86) 18,69 ± 0,34 18,31 ± 0,26 0,38 ± 0,09 15,16 ± 0,14 14,69 ± 0,21 0,47 ± 0,12
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скоростного бега (в среднем у юношей ЭГ по-
казатели улучшились на 5,5 %);

– в КГ 54 % юношей улучшили результаты 
в беге на 100 м (в среднем у юношей ЭГ резуль-
таты улучшились на 3,1 %).

Педагогические наблюдения, проведенные 
в рамках эксперимента, позволяют заключить, 
что обучение и совершенствование бега на ско-
рость для студентов должны включать: освоение 
деталей техники бега, улучшение согласованно-
сти действий нижних и верхних конечностей, 
повышение амплитуды движений маховой ноги 
во время бега и длины беговых шагов, развитие 

силы и скорости отталкивания стопой от опоры. 
В обучении важно непрерывно оценивать пра-
вильность техники беговых шагов и своевре-
менно исправлять возникающие ошибки. Этому 
во многом способствует применение современ-
ных технических устройств, позволяющих легко 
производить фото- и видеосъемку упражнений 
для дальнейшего просмотра и анализа [2; 3]. 

Совершенствование техники бега лучше 
осуществлять при движении в равномерном 
темпе с неполной интенсивностью (50–75 % от 
максимальной скорости) – так студентам проще 
осуществлять самоконтроль своих действий. 
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Аннотация: Актуальность исследования 
обусловлена важностью освещения местны-
ми печатными изданиями спортивных событий 
регионов. Цель статьи – показать значение ре-
гиональных СМИ в освещении массовой физ-
культурно-спортивной работы в Красноярском 
крае в избранное десятилетие. В работе над 
статьей авторами использованы метод анали-
за региональной периодики, хронологический 
метод и метод обобщения. Материалы статьи 
могут быть использованы на современном эта-
пе в практике освещения спортивных событий  
региона. 

Общеизвестно, что спорт и физиче-
ская культура в целом играют важную роль в  
социокультурной жизни российского общества. 
По мнению В.В. Тулупова, «в начале двухтысяч-
ных годов благодаря госпрограмме ‘‘Развитие 
физической культуры и спорта в Российской Фе-
дерации’’ и сопутствующим ей мероприятиям 
освещение спортивных событий и углубление 
роли спорта в жизни страны стало приоритетным 
направлением» [6, с. 154]. Многочисленные ра-
боты исследователей (К.А. Алексеев, В.П. Анто-
нов, Е.А. Войтик, П.Д. Воронков, В.В. Тулупов, 
У.Ю. Эшкина и др.) свидетельствуют о важной 
роли СМИ в освещении спортивных событий и 
массового физкультурного движения. Стоит от-
метить и роль СМИ в пропаганде физической 
культуры, спорта и здорового образа жизни [1]. 

Особое внимание в этом контексте уделяется 
региональной прессе, которая остается акту-
альной и востребованной вот уже более ста лет. 
Именно газета многие десятилетия оставалась 
главным источником информации для широко-
го круга общественности и самым доступным 
средством продвижения государственной поли-
тики во всех сферах общественной жизни. В на-
стоящей статье авторы обращают внимание на 
популяризацию физкультурно-массовой работы 
в Красноярском крае в 1950-е годы на страни-
цах региональной периодики. Анализ более чем  
50 газетных изданий региона («Авангард», 
«Большевик», «Колхозная правда», «Власть 
труда», «Енисейская правда», «За большевист-
ские темпы», «Ангарская правда», «Красно-
ярский комсомолец», «Звезда», «Артемовский 
рабочий», «Красное знамя», «Колхозное зна-
мя», «Ленинское знамя», «Манский колхозник», 
«На социалистической стройке», «Сельский 
труженик», «Победа социализма», «Советский 
Таймыр», «Социалистический труд», «Ударник 
пятилетки», «Советское Причулымье» и др.)  
позволяет утверждать, что в 1950-е годы в Крас-
ноярском крае спортивно-массовая работа отра-
жала общесоюзные тенденции в развитии физи-
ческой культуры и спорта. 

Районные газеты активно освещали в  
1950-е годы практику организации массовых 
спортивных мероприятий разного уровня:

– региональных (Массовые заочные кра-
евые соревнования по конькобежному спорту; 
Краевые лыжные соревнования; Краевые сорев-
нования на первенство добровольного спортив-
ного общества «Красная звезда»; соревнования 
на кубок Красноярского края (по видам спорта); 
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Первенство края по хоккею с мячом и др.); 
– районных (соревнования по разным 

видам спорта (велогонки, волейбол, хоккей с 
мячом, футбол, лыжи и др.), посвященные зна-
менательным датам и государственным празд-
никам и др.); 

– соревнований школьников и учащейся 
молодежи (соревнования на приз газеты «Пио-
нерская правда»; летние легкоатлетические со-
ревнования среди средних и семилетних школ 
на первенство города; районные соревнования 
школ (по видам спорта) и др.);

– городских (городские стрелковые сорев-
нования; смешанная лыжная эстафета на приз 
газеты «Енисейская правда» и др.);

– соревнований предприятий, органи-
заций и учреждений (стрелковые соревнова-
ния работников школ Енисейского района; со- 
ревнования предприятий лесной промышлен- 
ности и др.);

– спартакиад (в честь урожая, районные 
спартакиады, спартакиады школьников, спар-
такиады сельской молодежи, спартакиады сель-
ских физкультурников и др.).

Ряд публикаций 1950-х годов фиксировал 
проведение лыжных вылазок, походов, перехо-
дов, марш-бросков. Например, спортивная за-
метка в газете «Ленинский путь» в 1950 году 
знакомила читателей с интересным фактом о 
том, как студенты-комсомольцы элеваторного 
техникума совершили лыжный агитпоход в де-
ревню Козловка, где сделали доклад «о самой 
демократической в мире Сталинской Консти-
туции. После доклада студенты организовали 
концерт художественной самодеятельности, 
показали сцены из оперетты ‘‘Свадьба в Ма-
линовке’’, выступили с номерами художествен-
ного чтения, показали гимнастические этюды»  
[2, с. 2]. Спортивная заметка другой газеты 
«Путь к коммунизму» в 1955 году писала о том, 
что комсомольцы Бартатской машинно-трактор-
ной станции организовали агитпробег в честь 
выборов в Верховный Совет РСФСР и местные 
Советы депутатов трудящихся. Маршрут пробе-
га: Бартат – Лакино – Тигино – Бартат. В каждом 
населенном пункте участники агитпробега чита-
ли доклады для избирателей и организовывали 
концерты [7, с. 2]. 

Вопросы организации физкультурно-спор-
тивной работы рассматривались на различного 
рода совещаниях, пленумах, конференциях. До-
клады, прения и резолюции этих мероприятий 

освещали краевые и региональные СМИ. При-
мером тому может служить освещение работы 
Первой районной конференции Союза спортив-
ных обществ и организаций СССР, которая со-
стоялась в Большеулуйском районе в 1959 году. 
Газета «Знамя Ленина» в большой статье рас-
сказывала о вопросах, касающихся состояния 
и мер улучшения физкультурной и спортивной 
работы в районе. Участники «много говорили о 
имеющихся недостатках в организации работы и 
высказывали самые рациональные пути к ее на-
лаживанию»: возродить русскую лапту и город-
ки; организовать правильный контроль и пла-
новость в спортивной работе; непосредственно 
на местах пропагандировать и организовывать 
физкультурную и спортивную работу [4, с. 2]. 

Особой популярностью на селе пользова-
лись сельские спортивные праздники. Так, га-
зета Рыбинского района «Сталинец» освещала 
спортивный праздник сельских спортсменов, 
организованный в 1954 г. в Рыбинском молмясо-
совхозе. В спортивной заметке было отмечено, 
что в празднике приняли участие более 300 рабо-
чих совхоза и колхозников сельхозартели «Ста-
линец». В рамках этого праздника проводились 
соревнования по легкой атлетике, велосипедным 
и конным гонкам. После спортивного праздника 
состоялось массовое гулянье, посвященное за-
вершению весенних полевых работ [5, с. 2]. 

Каждый район Красноярского края в мест-
ных газетах освещал «широкое развитие физ-
культуры и спорта» среди разных возрастных 
категорий, дальнейшее повышение спортивного 
мастерства физкультурников, создание условий 
для сдачи норм ГТО и БГТО. Например, газета 
«Путь к коммунизму» рассказывала читателям 
своего района о работе комитета физкультуры 
и спорта при Большемуртинском райсовете де-
путатов трудящихся, который в течение летнего 
спортивного сезона 1955 года осуществил сле-
дующие мероприятия: краевые соревнования по 
легкой атлетике среди школ района; районную 
спартакиаду по легкой атлетике, велоспорту, 
стрелковому спорту, конному спорту; розыгрыш 
первенства района по футболу и волейболу; 
товарищеские встречи по футболу и волейбо-
лу; спартакиаду школьников (140 участников 
выполнили летние нормы ГТО 1 и 2 ступе- 
ни) [3, с. 2].

Таким образом, региональная пресса отра-
жала разноплановую физкультурно-спортивную 
работу в городах и отдаленных территориях 
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Красноярского края. Интерес к физкультурно-
спортивной работе поддерживался не только 
большим количеством спортивных мероприя-
тий, но и развитием новых видов спорта, орга-
низацией физкультурных праздников в городах 
и селах края, смотров-конкурсов всесоюзного 

масштаба. Анализ широкого спектра газетных 
изданий Красноярского края 1950-х годов позво-
ляет утверждать, что физкультурно-спортивная 
работа, несомненно, была актуальна для регио- 
нальных и местных средств массовой инфор- 
мации.
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Аннотация: Статья посвящена проблеме 
оценки результатов обучения школьников, отне-
сенных к подготовительной медицинской груп-
пе. Целью исследования явились разработка и 
экспериментальная проверка содержания проме-
жуточной аттестации по предмету «Физическая 
культура» школьников 11–12 лет, занимающих-
ся в подготовительной группе. Предполагалось, 
что разработка содержания промежуточной ат-
тестации по предмету «Физическая культура»  
на основе анализа физического развития и фи-
зической подготовленности обучающихся, отне-
сенных к специальной медицинской группе, по-
зволит дифференцировать процесс обучения по 
предмету «Физическая культура» школьников 
11–12 лет и произвести объективную оценку их 
образовательных достижений в области физиче-
ской подготовленности.

Для решения поставленных задач использо-
вались анализ научной и методической литера-
туры, педагогическое тестирование, педагоги-
ческий эксперимент и методы математической 
статистики. В результате исследования прове-
ден анализ источников литературы по вопросам 
оценки результатов обучения в общеобразова-
тельной школе, проведен анализ исходных по-
казателей физической подготовленности школь-
ников 11–12 лет, разработано содержание 
промежуточной аттестации по предмету «Физи-
ческая культура» для обучающихся, отнесенных 

к подготовительной группе. Результаты экспери-
мента подтверждают целесообразность исполь-
зования предлагаемых оценочных средств для 
оценки результатов обучения. 

В настоящее время в связи с обновлением 
содержания общего образования на всех уров-
нях особенно актуальным является формирова-
ние предметных личностных результатов, свя-
занных с сохранением здоровья современных 
школьников. Особая роль в решении данной 
задачи отводится учебно-воспитательному про-
цессу по физической культуре и его органи-
зации. Целевыми ориентирами в содержании 
предмета «Физическая культура» являются до-
стижение оптимального уровня результатов об-
учения и его объективная оценка. 

Проблема оценки результатов обучения яв-
лялась актуальной на протяжении многих лет. 
Рубежный и итоговый контроль по оценке до-
стижения образовательных результатов в обла-
сти физической подготовленности школьников 
осуществляется учителем физической культуры 
по итогам четверти или полугодия. Однако для 
детей, отнесенных к подготовительной группе, 
такой подход к оценке результатов обучения не 
применим, так как не отражает объективной 
картины динамики подготовки в соответствии 
с индивидуальным уровнем физического раз-
вития и временным снижением физической под-
готовленности. Таким образом, актуальным яв-
ляется разработка содержания промежуточной 
аттестации по предмету «Физическая культура» 
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школьников 11–12 лет, занимающихся в подго-
товительной группе. 

Целью исследования явились разработка и 
экспериментальная проверка содержания проме-
жуточной аттестации по предмету «Физическая 
культура» школьников 11–12 лет, занимающих-
ся в подготовительной группе. Предполагалось, 
что разработка содержания промежуточной ат-
тестации по предмету «Физическая культура» 
на основе анализа физического развития и фи-
зической подготовленности обучающихся, отне-
сенных к специальной медицинской группе, по-
зволит дифференцировать процесс обучения по 
предмету «Физическая культура» школьников 
11–12 лет и произвести объективную оценку их 
образовательных достижений в области физиче-
ской подготовленности.

Для достижения поставленной цели была 
проанализирована научная и методическая ли-
тература по теме исследования, был проведен 
анализ исходных показателей физической под-
готовленности школьников 11–12 лет, отнесен-
ных к подготовительной медицинской группе, а 
также разработано содержание промежуточной 
аттестации по предмету «Физическая культура» 
школьников 11–12 лет, занимающихся в подго-
товительной группе. 

Педагогический констатирующий экспе-
римент проводился нами в сентябре 2023 г. на 
базе МОУ «Школа № 54» г. Нижнего Новгорода. 
Целью педагогического констатирующего экс-
перимента являлись определение и анализ физи-
ческой подготовленности школьников 11–12 лет, 
отнесенных к подготовительной медицинской 
группе. По результатам тестов для оценки фи-
зической подготовленности определялся индекс 
физической готовности (ИФГ) путем вычисле-
ния среднеарифметического значения суммы 
полученных баллов. При индивидуальной каче-
ственной оценке ИФГ принимался: менее трех 
баллов – физическая подготовленность ниже 
средней; три балла – физическая подготовлен-
ность средняя; более трех баллов – физическая 
подготовленность выше средней. ИФГ являлся 
основным критерием промежуточной аттеста-
ции обучающихся, отнесенных к подготовитель-
ной группе, по итогам первой четверти.

Исходные показатели результатов ИФГ сви-
детельствовали о невысоких показателях здоро-
вья обучающихся. Так, преобладающее число 
мальчиков из числа отнесенных к подготови-
тельной группе (78 %) имеют показатель ниже 

среднего; низкий показатель – 22 %. Также было 
выявлено, что обучающихся с гармоничным 
развитием физических качеств из числа обсле-
дуемых не выявлено; с недостаточно гармонич- 
ным – 67 %; с дисгармоничным – 33 %.

В рамках нашего исследования было разра-
ботано содержание промежуточной аттестации 
для обучающихся подготовительной группы на 
1 четверть. Оценка образовательных (предмет-
ных) результатов по разделам «Легкая атлетика» 
и «Спортивные игры (волейбол)» у обучающих-
ся 5-х классов, отнесенных к подготовительной 
группе, осуществлялась в двух направлениях: 
оценка результативности технических действий 
по легкой атлетике и волейболу (двигательная 
компетентность), оценка физической подготов-
ленности, оценка уровня знаний. Для обучаю-
щихся подготовительной группы количество 
предметных результатов в направлении освое-
ния двигательных навыков по легкой атлетике 
непосредственно на уроке физической культуры 
было сокращено с 4-х до 2-х в связи со слож-
ностью данных навыков с точки зрения функци-
ональной нагрузки. Кроме оценки предметных 
результатов, главной особенностью оценки ре-
зультатов обучения у обучающихся подготови-
тельной группы являлась оценка физической 
подготовленности школьников. 

Различия в методике физической подготов-
ки для обучающихся, состоящих в подготови-
тельной группе, заключались в дозировании на-
грузки, которая планировалась исходя из уровня 
ИФГ и исходного уровня физической подготов-
ленности. Так, нагрузка на развитие выносли-
вости планировалась также ступенчатым ме-
тодом, но исходная дистанция была меньше, и 
интенсивность ее пробегания регламентирова-
лась частотой сердечных сокращений не более 
130 уд/мин. Также обучающимся разрешается 
в случае утомления переходить на шаг. Нагруз-
ка, направленная на развитие силовых способ-
ностей, исходила из половины результата МТ 
(максимального теста), т.е. МТ / 2. Нагрузка так-
же планировалась с повышением ступенчатым 
методом. 

Анализ полученных результатов по ИФГ в 
конце первой четверти показал, что у обучаю-
щихся подготовительной группы наблюдается 
положительная тенденция к изменению пока-
зателей ИФГ. Так, преобладающее число маль-
чиков (44 %, 3 человека) имеют средний показа-
тель; четверо мальчиков (35 %) – ниже среднего; 
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двое обучающихся (21 %) – низкий. 
Анализ распределения ИФГ у девочек под-

готовительной группы в конце первой четверти 
свидетельствует о преобладании средних оценок 
и ниже средних (61,7 % и 35,75 % соответствен-
но) и минимальном количестве низких. Оценка 
гармоничности развития физических качеств по 
В.Ю. Давыдову, А.И. Шамардину (2010) также 
свидетельствовала о положительных измене-
ниях в конце четверти как у мальчиков, так и у 
девочек. В конце исследования (четверти) коли-
чество обучающихся с дисгармоничными пока-
зателями изменилось на 6 %. 

Таким образом, предлагаемые средства 
оказали положительное влияние на динами-
ку физической подготовленности и гармонич-
ность развития физических качеств обучаю-
щихся. Предлагаемые формы промежуточной 
аттестации могут служить ориентиром для об-
учающихся для повышения уровня физической 
подготовленности, а также для потенциальной 
оценки в конце четверти. Для учителей физиче-
ской культуры они являются объективными кри-
териями оценки физической подготовленности 
школьников в зависимости от их физического  
состояния. 
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подход; организация физической подготовки; 
физическая подготовка курсантов; методика 
дифференцированного подхода.

Аннотация: Статья посвящена проблеме 
обоснования эффективности применения диф-
ференцированного подхода к физической под-
готовке курсантов военного вуза в условиях 
многолетней подготовки. Целями исследования 
являлись разработка и апробация методики диф-
ференцированного подхода в рамках реализации 
таких форм физической подготовки, как утрен-
няя физическая зарядка и спортивно-массовые 
мероприятия. Гипотезой исследования являет-
ся предположение о том, что применение диф-
ференцированного подхода к физической под-
готовке курсантов военного вуза способствует 
оптимизации физической подготовки как про-
цесса, а также помогает созданию конкурентной 
среды внутри подгрупп. 

В процессе исследования проведен анализ 
источников литературы и результатов исследо-
ваний, рассматривающих вопросы организации 
физической подготовки постоянных сотрудни-
ков и переменного состава силовых ведомств. В 
рамках исследования разработана и апробиро-
вана методика дифференцированного подхода к 
физической подготовке курсантов военного вуза. 
Приведенные в статье результаты подтверждают 
эффективность средств и методов, а также вы-
двинутую гипотезу. 

Актуальность исследования. Совокупность 
особенностей быта, выполнения должностных и 
специальных обязанностей курсантами требует 
от них достаточного развития физических ка-

честв, определенного уровня психологической 
устойчивости в отношении внешних факторов и 
приобретения методических навыков, реализуе-
мых в будущем, в том числе и в условиях боевых 
действий. 

Целями исследования стали разработка и 
изучение влияния применения методики диф-
ференцированного подхода к физической под-
готовке курсантов военного вуза на динамику 
показателей их физической подготовленности.

Методы и организация исследования. Ос-
новными методами исследования являлись: 
анализ научно-методической литературы; педа-
гогическое тестирование; педагогический экс-
перимент; методы математико-статистической 
обработки данных.

В рамках исследования был проведен экспе-
римент, в котором приняли участие 52 курсан-
та филиала Военного учебно-научного центра  
Военно-воздушных сил «Военно-воздушная 
академия имени профессора Н.Е. Жуковского и 
Ю.А. Гагарина» в г. Челябинске, обучающихся 
по специальности «Эксплуатация воздушных 
судов и организация воздушного движения», ко-
торые составили контрольную (n = 24) и экспе-
риментальную группы (n = 28). 

Для оценки эффективности используемой 
методики в соответствии с тематическим пла-
ном были подобраны следующие физические 
упражнения: бег на 60 метров, марш-бросок на 
5 километров, подъем силой на перекладине, 
а также оценка теоретической и методической 
подготовленности. Объем, содержание форм 
физической подготовки и оценка показателей 
курсантов экспериментальной группы при реа-
лизации методики определялись в соответствии 
с требованиями Наставления по физической 
подготовке в Вооруженных силах Российской 
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Федерации. 
Анализ результатов исследования и их об-

суждение. В основу методики, представленной 
на рис. 1, были положены результаты исследо-
ваний А.А. Смирнова, А.В. Макарова, Е.В. Ку-
валдиной. Разделение курсантов эксперимен-
тальной группы на подгруппы производилось 

на основе интегральной оценки физической, 
функциональной и морально-психологической 
подготовленности.

Данная методика позволила добиться по-
вышения вариативности форм физической под-
готовки, создавая педагогические задачи, по-
тенциально обеспечивающие уверенность и 

Таблица 1. Динамика показателей физической подготовленности курсантов  
по результатам второй стадии формирующего эксперимента и контрольного эксперимента 

Рис. 1. Методика дифференцированного подхода к физической подготовке курсантов военного вуза

Наименование упражнения
Средний резуль-
тат эксперимен-
тальной группы 

(n = 28)

Средний резуль-
тат контрольной 
группы (n = 24)

Значения Т-критерия Стьюдента 
(наблюдаемое и расчетное).  
Контрольный эксперимент

ЭГ КГ

Бег на 60 м, с

Окончание второй 
стадии формирующего 

эксперимента 
8,26 (±0,296) 8,19 (±0,282) |Трасч.| = 8,37; 

Tкр. = 2,05
|Трасч.| = 2,92; 

Tкр. = 2,07
Контрольный  
эксперимент 8,07 (±0,284) 8,16 (±0,28)

Подъем силой 
на переклади-
не, количество 

повторений

Окончание второй 
стадии формирующего 

эксперимента 
7,9 (±2,7) 8,8 (±2,8)

|Трасч.| = 7,96; 
Tкр. = 2,05

|Трасч.| = 6,11; 
Tкр. = 2,07

Контрольный  
эксперимент 11,4 (±3,3) 9,5 (±3,1)

Марш-бросок 
на 5 км, с

Окончание второй 
стадии формирующего 

эксперимента 
1599,5 (±80,9) 1570,9 (±101,9)

|Трасч.| = 3,19; 
Tкр. = 2,05

|Трасч.| = 1,66; 
Tкр. = 2,07

Контрольный  
эксперимент 1521,9 (±91,1) 1544,4 (±95,6)

Примечание: различия между курсантами контрольной и экспериментальной групп достоверны при p ≤ 0,05. Ввиду 
того, что |Трасч.| > Tкр., тренировки, проводимые с экспериментальной группой курсантов, эффективны
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самостоятельность на основе теоретических 
знаний, проявляемых курсантами в зависимости 
от конкретной ситуации [1, с. 58]. 

Далее представлена часть результатов ис-
следования (сравнение 4 и 6 семестров обу-
чения): в табл. 1 – результаты уровня физиче-
ской подготовленности, в табл. 2 – результаты 
уровня теоретической и методической подго- 
товленности. 

Оценка уровня показателей обеих групп 
проводилась в летние периоды обучения (июль 
2022 года; май, июль 2023 года), в связи с не-
обходимостью прохождения практики по спе-
циальности у курсантов экспериментальной 
группы экзамен по дисциплине «Физическая 
подготовка» проводился в мае 2023 года, у кур-
сантов контрольной группы – в июле 2023 года. 
Принимая во внимание климатические особен-
ности Челябинской области и исходя из этого ус-
ловия подготовки курсантов экспериментальной 
группы, результаты экспериментальной группы 
потенциально могли быть выше.

Приведенные результаты показывают эф-
фективность применяемой методики, при этом 
разделение на подгруппы производилось толь-
ко в рамках реализации таких форм физической 
подготовки, как утренняя физическая зарядка 
и спортивно-массовые мероприятия, а учебно-
тренировочные занятия проводились с курсан-
тами в соответствии с тематическим планом под 
руководством одного и того же преподавателя 
кафедры. Динамика показателей теоретической 
и методической подготовленности курсантов 
(табл. 2) рассматривается нами как прираще-
ние степени субъектности в сфере физической 
подготовки. Так, Л.И. Лубышева при исследо-
вании понятия «субъектность в сфере физиче-
ской культуры» отмечает следующее: «Эмоцио- 
нальный компонент субъектности включает в 

себя мотивацию и интерес к занятиям физиче-
ской культурой, эмоциональную устойчивость, 
самооценку и уверенность в своих силах. Эмо-
ционально субъектный человек наслаждается 
тренировками, испытывает радость и удовлет-
ворение от достижения своих двигательных  
целей» [3].

Повышение данных показателей в особен-
ности влияет на привитие следующих компетен-
ций курсантам, участвующим в педагогическом 
эксперименте:

– способность осуществлять критиче-
ский анализ проблемных ситуаций на основе 
системного подхода, вырабатывать стратегию  
действий;

– способность организовывать и руково-
дить работой команды, вырабатывая командную 
стратегию для достижения поставленной цели;

– способность использовать современ-
ные концепции организационного поведения и 
управления человеческими ресурсами для ре-
шения задач профессиональной деятельности;

– способность определять эффективность 
технико-технологических, организационных и 
управленческих мероприятий и решений.

Заключение. Таким образом, дифференциро-
ванный подход в процессе обучения курсантов в 
рамках учебной дисциплины «Физическая под-
готовка» может рассматриваться как педагогиче-
ская технология, направленная на оптимизацию 
данного процесса, повышение взаимодействия 
в системе «педагог – обучаемый». На данном 
этапе исследования научно-исследовательская 
цель достигнута. Требуется дальнейшее рас-
смотрение дифференциации в качестве средства 
повышения объективности оценки уровня физи-
ческой подготовленности курсантов, а именно 
сопоставление их начального и последующего 
уровня подготовленности.

Таблица 2. Динамика показателей теоретической и методической подготовленности курсантов  
по результатам второй стадии формирующего эксперимента и контрольного эксперимента 

Оцениваемый показатель Средний результат экспери-
ментальной группы (n = 28)

Средний результат кон-
трольной группы (n = 24)

Теоретическая подготовка
Окончание второй стадии 

формирующего эксперимента 4,42 (±0,5) 4,52 (±0,42)

Контрольный эксперимент 4,79 (±0,5) 4,54 (±0,6)

Методическая подготовка
Окончание второй стадии 

формирующего эксперимента 4,42 (±0,5) 4,32 (±0,67)

Контрольный эксперимент 4,79(±0,42) 4,54 (±0,66)
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ный округ; спорт; эвенкийские националь-
ные виды спорта; здоровье коренных народов  
Севера.

Аннотация: Целью данной работы являет-
ся анализ развития эвенкийских национальных 
видов спорта в Оленекском районе, истории их 
развития и особенностей. Гипотезой исследова-
ния является рассмотрение проведения сорев-
нований по эвенкийским национальным видам 
спорта в Оленекском районе. В Оленекском 
улусе (районе) ведется достаточно большая пла-
номерная работа по вовлечению молодежи ко-
ренных народов к занятиям по национальным 
видам спорта, а также их популяризация сре-
ди малочисленных народов в Республике Саха 
(Якутия). Несмотря на сложные климатические 
условия, занятия национальными видами спорта 
являются необходимыми для жизни. Динамика 
роста интереса к национальным видам спорта 
среди малочисленных народов, согласно стати-
стическим данным, ежегодно увеличивается. 

Эвенкийские национальные виды  
спорта в кочевой школе Арктики

Актуальность. В Российской Федерации у 
каждого народа есть свои национальные, тради-
ционные виды спорта, игры и упражнения. И для 
каждого региона основными задачами являются 
возрождение культурного наследия своего наро-
да, сохранение обычаев, традиций и передача их 
последующим поколениям, чтобы нация не уми-
рала. К сожалению, с лица земли исчезли целые 
народы, нации. Правительства Российской Фе-
дерации, Республики Саха (Якутия) делают все 
возможное для развития национальных культур 

малочисленных народов Крайнего Севера (Арк- 
тики). В нашей огромной республике живет 
много национальностей, и одним из коренных 
народов являются эвенки. Коренной малочис-
ленный народ эвенки делают очень многое для 
возрождения и сохранения своей культуры, 
языка, быта, а также возрождают националь-
ные игры, упражнения своего народа. И мы с 
большим любопытством и интересом узнаем о 
северных видах спорта, играх и упражнениях. 
История развития этих видов спорта в республи-
ке тесно связана с историей каждого человека из 
эвенкийского народа [1].

Как отмечают ученые, «в современном об-
ществе национальные виды спорта, националь-
ные физические упражнения и игры коренных 
малочисленных народов Севера получили даль-
нейшее развитие как отдельное направление в 
общей системе физической культуры и спорта. 
Наша многонациональная республика становит-
ся примером бурного развития и совершенство-
вания народных традиций» [2; 3].

Национальные виды спорта и народные 
игры являются неотъемлемой частью общей 
культуры народов Севера. 

В истории нашего района физическая куль-
тура и спорт занимают достойное место. Из-
учение положительного опыта в сфере физи-
ческой культуры и спорта может содействовать 
дальнейшему совершенствованию системы фи-
зического воспитания. В истории физической 
культуры и спорта Оленекского района немало 
славных страниц, побед и достижений.

Цель исследования. Целью работы являет-
ся анализ развития эвенкийских национальных 
видов спорта в Оленекском районе, истории их 
развития и особенностей, а также популяриза-
ции для повышения двигательной активности 
подростков в кочевой школе Арктики.
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Методы и организация исследования: ана-
лиз литературных источников по теме иссле-
дования, беседа, наблюдения и использование 
опыта работы учителей кочевых школ Арктики 
Оленекского улуса (района) Республики Саха 
(Якутия).

Анализ и обсуждение результатов исследо-
вания. Мы живем в век информатизации и вы-
сокоскоростного Интернета. С каждым годом, с 
каждым поколением мы все больше утрачиваем 
связь с прошлым, с историей малочисленных на-
родов. И если мы хотим быть единым народом, 
то должны знать, восстановить, сохранить и 
усовершенствовать утраченные культурные тра-
диции и ценности эвенков. Необходимо сохра-
нить уникальность своего народа, быт, культуру, 
развивать физическую культуру для укрепления 
здоровья, физических качеств подрастающего 
поколения.

История развития спорта в Оленекском улу-
се берет с начало с XVII–XVIII веков, когда, по 
легенде, на земле Оленекской проживали, охо-
тились северные люди – эвенки. Для того чтобы 
добыть пищу, им приходилось быть физически 
развитыми, сильными и выносливыми. Не зря  
рассказывается о прародителе Оленекских эвен-
ков «Урэн Хосуне» (белый богатырь), который 
мог перепрыгнуть с одной горы на другую, в бы-
строте и меткости ему не было равных.

Одним из часто используемых в кочевых 
школах является вид спорта «северное много-
борье». Почти на всей территории Арктики, где 
живут эвенки, этот вид спорта очень развит. Как 
мы знаем, северное многоборье как вид двига-
тельной активности отражает весь быт северно-
го человека – оленевода. 

Северное многоборье состоит из пяти ви-
дов спортивной деятельности – это «северный 
бег», «прыжки через нарты», «метание аркана 
на хорей», «метание топора» и «северный трой-
ной прыжок». В кочевых школах Оленекского 
района эти виды спорта являются основными 
прикладными видами спортивной и трудовой 
деятельности. 

Существует очень много легенд, сказаний 
в фольклоре северных народов. У эвенков одна 
из легенд гласит о том, как один эвенк-охотник, 
убегая от стаи волков, преодолел ручей прыжка-
ми от валуна к валуну и таким образом спасся 
от хищников. А волки, боясь холодной воды и 
испугавшись, не решились преодолеть бурную 
горную речку. Следовательно, физическая под-

готовленность, смелость позволили юному эвен-
ку бороться за свою жизнь в трудных жизнен-
ных условиях.

Эвенки использовали топор в основном для 
приготовления дров и охоты. «Северный топор» 
обладает уникальным строением, позволяющим 
ему при метании планировать в воздухе, не те-
ряя скорости, и преодолевать расстояния более 
ста метров. Это позволяло древним эвенкам охо-
титься на диких оленей и птиц. Как мы знаем, 
олени в тундре ходят стадами, а птицы летают 
большими стаями. И это являлось хорошей ми-
шенью для охотников с топором. 

Умение метать аркан – это не только при-
кладной, но и жизненно необходимый навык 
для северных народов. Метать аркан начинают 
учиться с маленького возраста. «Я начал метать 
аркан, когда еще не умел ходить», – в шутку го-
ворят северные эвенки. В этом и есть смысл ме-
тание аркана на хорей – это экзамен на зрелость 
молодого оленевода.

Северные народы, в частности эвенки, отли-
чаются большой выносливостью. Умение и на-
выки развития выносливости у них закладыва-
ются с детства. Эвенки могут ходить и не спать, 
искать пропавших оленей в пургу, и это может 
продолжаться несколько дней. Одним из видов 
спорта для развития выносливости, дошедших 
до нас, является «северный бег с палкой». 

Нарты – это сани, на которых на севере пере-
двигаются и возят все свои принадлежности. И 
«прыжки через нарты» являются одним из пяти 
видов «северного многоборья».

Палка или длинный шест для северного че-
ловека – это самый необходимый инструмент. 
Этим длинным шестом он управляет оленьей 
упряжкой, строит ярангу, использует при поста-
новке сети во время рыбалки, разгоняет стадо 
оленей и т.д., поэтому это жизненно необходи-
мый предмет быта. Как мы знаем, в северных 
регионах нет больших деревьев, следовательно, 
длинный шест – это очень редкий и дефицитный 
инструмент, в связи с этим его очень берегут.

У каждого эвенкийского оленевода есть 
длинная палка (шест), которая на эвенкийском 
языке называется «нори». Она помогает ему 
управлять оленьей упряжкой. Когда оленевод 
находит место для стойбища в тундре и ставит 
свое жилище, он использует свой длинный шест 
«нори», чтобы достать им самый верх юрты. С 
этой же палкой придумывали разные подвиж-
ные игры и состязания.
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Одним из таких видов спорта является эвен-
кийская игра с мячом. Люди разделялись на 
две команды по три или пять человек, ставили  
3 «нори» в виде юрты (ворота) и забивали мя-
чом, сшитым из шкуры оленя. Выигрывала та 
команда, которая больше всего сбила «нори» 
(ворота). Этот вид спорта быстро получил по-
пулярность среди детей и молодежи, и каждый 
год тренеры Оленекской детской юношеской 
спортивной школы пересматривают, улучшают 
правила игры, вырабатывают стратегию игры. 
Но условия игры остаются теми же: это игра 
на снегу, мяч изготавливается из шкуры оленя. 
Игра очень похожа на мини-футбол.

Задача: выбить «нори» противника в кругу, 
не забегая в круг. При выбивании «нори» про-
тивника игра останавливается, а выбитая «нори» 
убирается. Мяч выводится со стороны выбитой 
«нори» одним игроком. Игра продолжается до 
выбивания всех 6 «нори». Из аута мяч выбива-
ется двумя руками через голову, в случае захода 
в круг нападающей команды мяч выбивается с 
края круга, защитник не имеет права стоять в 
кругу, мяч выбивается из круга защитника. Если 
мяч остановился в кругу – игра останавливает-
ся, защитник выбивает мяч из края круга. По-
беждает та команда, которая выбивает большее 
количество «нори». 

В эвенкийскую игру в мяч (футбол) игра-
ют в национальной одежде, сшитой из оленьих 
шкурок. Из современной спортивной атрибути-
ки используют разве что цветные накидки с эм-

блемами для различения команд.
Игра в эвенкийский футбол способствует 

развитию физических качеств будущих оленево-
дов, а также воспитывает целеустремленность, 
выносливость, стремление к победе, к достиже-
нию конечных поставленных результатов.

Заключение

Эвенкийские национальные виды спорта 
малочисленных народов Крайнего Севера яв-
ляются достоянием Республики Саха (Якутия). 
Их изучение и внедрение в систему физического 
воспитания подростков в кочевых школах Ар-
ктики является актуальной задачей на современ-
ном этапе. Как мы знаем, например, Оленекский 
улус (район) является одним из отдаленных на-
селенных пунктов нашей республики. Летом и 
зимой связь с ним регулярно осуществляется 
только по воздуху. Все продукты и строительные 
материалы доставляются самолетом, и это очень 
финансово затратно. Следовательно, спортив-
ное оборудование, современные тренажеры да и 
простой инвентарь сложно доставить. Остается 
традиционный инвентарь, проверенный годами 
и веками, народный вид спорта, который не раз 
помогал в воспитании подрастающего поколе-
ния северных народов. Мы не должны забывать 
эти народные виды спорта и с их помощью раз-
вивать двигательную активность, совершен-
ствовать их и использовать для гармоничного 
развития подростков. 
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АНАЛИЗ ИССЛЕДОВАНИЯ ТРАВМАТИЗМА  
СРЕДИ СТУДЕНТОВ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ  

БОКСОМ И ВОЛЬНОЙ БОРЬБОЙ 

Ключевые слова: бокс; вольная борьба; сту-
денты; анкетирование; профилактика травма-
тизма; информация о травмах.

Аннотация: В исследовании проведено ан-
кетирование студентов Республики Саха (Яку-
тия), занимающихся боксом и вольной борьбой. 
Целью работы явилось проведение исследова-
ния травматизма среди студентов высшего учеб-
ного заведения Республики Саха (Якутия), зани-
мающихся боксом и вольной борьбой. Методы 
и организация исследования: анализ литератур-
ных источников по теме исследования; анкети-
рование специалистов, тренеров, спортсменов 
Республики Саха (Якутия), специализирующих-
ся по боксу и вольной борьбе; математическая 
обработка результатов анкетирования.

По результатам анкетирования мы выясни-
ли, что чаще всего студенты-боксеры и студенты- 
борцы получают легкие травмы – это в основ-
ном ссадины на лице, руках, спине, ногах; уши-
бы уха, плеча, позвоночного столба, ног, коле-
ней, голеностопа; удары по голове, по шейному 
отделу, по ноге; растяжения мышц плеча, кистей 
рук. Редко случаются серьезные травмы – это 
переломы ключицы, пальцев рук, рук и ног, а 
также вывихи конечностей. Очень редко, но 
бывают травмы головы и внутренних органов. 
Характерной особенностью проявления и усу- 
губления травм в этих видах спорта является то, 
что и борцы, и боксеры (почти половина опро-
шенных) не обращаются к врачам и не лечатся. 
Большинство травм получают спортсмены во 
время тренировки, значит, необходимо следить 
за режимом тренировки, частотой и продолжи-
тельностью физической нагрузки, быть дисци-
плинированным и слушать тренеров. 

Актуальность. По мнению специалистов, 
бокс и борьба относятся к видам спорта с высо-
ким риском травматизма [1].

Очень мало научных работ по выявлению 
травматизма студентов, занимающихся воль-
ной борьбой и боксом. Как мы знаем, в Респуб- 
лике Саха (Якутия) в Северо-Восточном феде-
ральном университете вольная борьба и бокс 
являются популярными видами спорта. Таким 
образом, актуальность исследования обуслов-
лена недостаточностью научно обоснованной 
комплексной методики физической подготовки 
с целью профилактики травматизма студентов 
высшего учебного заведения, занимающихся 
боксом и вольной борьбой. В связи с этим мы 
беседовали со специалистами, со спортсменами, 
наблюдали за учебно-тренировочным процес-
сом, за соревнованиями и провели анкетирова-
ние среди студентов, занимающихся боксом и 
вольной борьбой [4].

Целью исследования явилось проведение 
исследования травматизма среди студентов выс-
шего учебного заведения Республики Саха (Яку-
тия), занимающихся боксом и вольной борьбой.

Методы и организация исследования: ана-
лиз литературных источников по теме исследо-
вания; анкетирование специалистов, тренеров, 
спортсменов Республики Саха (Якутия), спе-
циализирующихся по боксу и вольной борьбе; 
математическая обработка результатов анкети-
рования.

Исследование проводилось в ФГАОУ ВО 
«Северо-Восточный федеральный университет 
имени М.К. Аммосова». В нашем исследова-
нии приняли участие спортсмены, занимающи-
еся боксом и вольной борьбой, – это студенты  
Северо-Восточного федерального университета 
имени М.К. Аммосова Республики Саха (Яку-
тия), всего 90 человек в возрасте от 18 до 23 лет.
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Анализ и обсуждение результатов ис-
следования. Исследование было проведено в  
2023 году с сентября по декабрь в осенний се-
местр. Для получения информации использо-
вали метод анкетирования студентов. Как было 
сказано, всего участвовали в анкетировании  
90 спортсменов. Новички от общего количе-
ства спортсменов – 24 студента. Второй год за-
нимаются 15 студентов. Третий год занимаются  
17 студентов. Опытные спортсмены со стажем –  
34 студента, которые занимаются спортом 4 и 
более лет. Следовательно, новички составили  
24 человека (26,7 %), более опытные спортсме-
ны – это 66 человек (73,3 %). В опросе выявили 
виды травм, получаемых спортсменами, и раз-
делили на проценты (рис. 1).

Если разделить травмы, полученные участ-
никами анкетирования за годы тренировок, то 
получится такая картина:

1) ссадины на лице, руках, спине, но- 
гах – 40 %;

2) ушибы уха, плеча, позвоночного столба, 
ног, коленей, голеностопа – 30 %;

3) удары по голове, по шейному отделу, по 
ноге – 10 %;

4) растяжения мышц – 5 %;
5) переломы и вывихи – 3 %;
6) закрытые черепно-мозговые травмы, 

травмы внутренних органов – 2 %.

По данным анкетирования и по наблюдени-
ям врачебного медицинского контроля, у спорт- 
сменов наблюдаются травмы легкой тяжести – 
40 %, средней тяжести – 30 %, а тяжелые случаи 
наблюдались у 20 % занимающихся. К тяжелым 
травмам мы отнесли различные удары, растяже-
ния мышц, переломы, вывихи различных частей 
тела (рис. 1).

По отдельным двум видам спорта у спорт- 
сменов наблюдаются различные травмы. Если 
принять количество исследуемых групп за  
100 % по двум видам спорта, то из общего числа 
исследуемых случаев на долю боксеров прихо-
дится 55 % травм, а на долю борцов вольного 
стиля – 45 %. Как показало анкетирование, ко-
личество травм у обеих групп почти одинаковое 
с некоторыми процентными преимуществами у 
боксеров. 

Из опрошенных 18,5 % получали травмы 
во время выступления на соревнованиях. А  
85 % опрошенных травмировались во время 
тренировочных занятий. Это говорит о том, что 
в большинстве случаев соревнования проходят 
без травм с соблюдением техники безопасности 
и под врачебным контролем. 

Интересный факт выяснили при опросе: 
оказывается, травмы получают не только во вре-
мя тренировки и соревнований, но и вне занятий 
спортом, то есть на улице, в быту, помогая роди-

Рис. 1. Виды травм, полученных спортсменами 
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телям по сельскому хозяйству, то есть бытовые 
рабочие травмы. Такие повреждения организма 
получили 31,9 % опрошенных спортсменов. И 
только 68,1 % спортсменов не получали травмы 
в быту и на работе. 

Чуть больше половины борцов и боксеров 
обращаются к врачам после получения травм – 
52,60 %, только 47,40 % опрошенных вообще не 
обращались к врачам после получения травм. 

Есть предположение, что травмы были не-
серьезными, поэтому спортсмены не сочли нуж-
ным обратиться к медицинскому персоналу. Но 
количество спортсменов, которые после получе-
ния травм не обратились к врачам и не захотели 
лечиться, тоже настораживает. 

Спортсмены после получения травм вы-
полняют профилактические упражнения, свя-
занные с полученными повреждениями, это 
делают 68,30 %, то есть чуть больше половины 
опрошенных. А 31,90 % опрошенных никаких 
профилактических упражнений не делают. Хо-
телось бы, чтобы все 100 % спортсменов после 
получения травм, независимо от того, легкие 
это травмы или серьезные, выполняли профи-
лактические упражнения, связанные с их видом  
спорта.

Заключение. Большинство студентов, зани-
мающихся боксом и борьбой, получают легкие 
травмы – это в основном ссадины на лице, ру-

ках, спине, ногах; ушибы уха, плеча, позвоноч-
ного столба, ног, коленей, голеностопа; удары 
по голове, по шейному отделу, по ноге; растя-
жения мышц плеча, кистей рук. Редко случают-
ся серьезные травмы – это переломы ключицы, 
пальцев рук, рук и ног, а также вывихи конеч-
ностей. Очень редко, но бывают травмы головы 
и внутренних органов. Характерной особенно-
стью проявления и усугубления травм в этих ви-
дах спорта является то, что и борцы, и боксеры 
(почти половина опрошенных) не обращаются к 
врачам и не лечатся. Все эти маленькие травмы, 
если их не лечить, постепенно превращаются в 
большие повреждения. Спортсмены чаще всего 
получают травмы во время тренировок, поэто-
му так важно следить за режимом тренировок, 
частотой и продолжительностью физической  
нагрузки.

Необходимо правильно подобрать общую 
физическую нагрузку и специальные упражне-
ния для профилактики травматизма, учитывая 
индивидуальные особенности каждого борца 
и боксера в соответствии с их физическими и 
психологическими возможностями [2; 3]. По-
сле тренировки необходимо проводить беседу 
со студентами о дисциплине как во время тре-
нировки, соревнований, так и в общественных 
местах. Это поможет избежать травм и не трав-
мировать окружающих. 
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ЗНАЧИМОСТЬ ХОРЕОГРАФИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 
В РАЗВИТИИ КООРДИНАЦИОННЫХ СПОСОБНОСТЕЙ 

СТУДЕНТОК ОТДЕЛЕНИЯ АЭРОБИКИ

Ключевые слова: аэробика; здоровье; ко-
ординационные способности; студенты; степ-
аэробика; спортивная подготовка; физическая 
культура.

Аннотация: Цель исследования – выявить 
значимость хореографической подготовки в 
развитии координационных способностей сту-
денток в условиях вуза на примере комплекса 
степ-аэробики. Задачи исследования: изучить 
научно-методическую литературу, разработать 
комплекс упражнений на степ-платформах для 
развития координационных способностей сту-
денток 3 курса; выявить его значимость и сделать 
выводы. Гипотеза исследования заключается в 
выявлении влияния разработанного нами ком-
плекса хореографической подготовки на разви-
тие координационных способностей студенток 
3 курса. Главные методы – наблюдение, анализ 
научно-методической литературы, изучение и 
обобщение. Для решения данной проблемы раз-
работан и внедрен комплекс на степ-платформах 
для студенток. Комплекс оказался эффективным 
для развития координационных способностей. 

Ежегодный анализ уровня физической под-
готовленности студентов показывает, что у 80 % 
учащихся отмечается низкий уровень развития 
всех физических качеств, особенно координа-
ционных способностей, которые являются глав-
ным показателем уровня здоровья [2]. Перед 
преподавателями кафедры физического воспи-
тания и спорта стоит серьезная задача: опре-
делить, какие средства физической подготовки 
использовать, чтобы повысить уровень работо-
способности студенток и сделать занятия более 
интересными при двухразовом посещении фи-

зической культуры в неделю. 
В настоящее время среди студентов особой 

популярностью пользуется направление «степ-
аэробика». Степ-аэробика – это сложнокоорди-
национный, командный и полиструктурный вид 
спорта с высокоинтенсивной работой преиму-
щественно в аэробно-анаэробном режиме [1].

Во время занятия по аэробике на степах сле-
дует обращать внимание на точность положений 
ног, рук и корпуса, а также на положение таза 
и работу стоп. Так как основу соревновательной 
деятельности в дисциплине «степ-аэробика» со-
ставляют прыжковые и маховые элементы, то 
необходимо целенаправленно использовать в 
тренировочном процессе на степах комплексы 
хореографической подготовки для развития ко-
ординационных способностей, силы и выносли-
вости [3]. Это подтверждает конечный результат 
исследования в данной статье.

Нами был разработан комплекс упражне-
ний по степ-аэробике, который включал в себя 
различные хореографические танцевальные 
элементы и шаги, увеличивающие аэробные и 
анаэробные возможности организма студенток 
и повышающие показатели координационных 
способностей в период с сентября по апрель 
2023 года.

Конечным результатом хореографической 
подготовки студенток 3 курса является выпол-
нение композиции на соревнованиях в конце 
учебного года – «Весенняя капель». Студентки 
выполняют комплекс на степ-платформах, кото-
рый в конце оценивают судьи разных категорий 
по аэробике. Основу соревновательной компози-
ции составляют беговые, прыжковые и маховые 
элементы, выполняемые с высокой интенсивно-
стью под музыкальное сопровождение 160 уда-
ров в минуту. Это являлось тестовым заданием 
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для определения показателей координационных 
способностей.

Хореографическая композиция вдвоем на од-
ной степ-платформе.

Стоя лицом друг к другу из положения спе-
реди степ-платформы, начинать движение с пра-
вой ноги в левую сторону.

Хореографическая композиция составляет-
ся на четыре восьмерки (32 счета), которые со-
ставляют музыкальный квадрат.

Базовая композиция.
Double Stomp (5 счетов) + Double Stomp  

(5 счетов) + Double Knee Up (6 счетов) + Double 
Knee Up (6 счетов) + Double Knee Up (6 сче- 
тов) + Basic Step (4 счета) = 32 счета (музыкаль-
ный квадрат).

Модификация базовой композиции. 
Модифицируется каждый базовый шаг от-

дельно от общей композиции по очереди, ко-
торая определяется логичностью движений и 
перемещений по отношению к степ-платформе.

1. Mambo-side (шаг на платформу (правой), 
шаг в сторону на пол (левой), шаг на платформу 
(правой), два шага на пол в исходное положе-
ние (левой, правой)) (5 счетов) + Double Stomp 
(5 счетов) + Double Knee Up (6 счетов) + Double 
Knee Up (6 счетов) + Double Knee Up (6 сче- 
тов) + Basic Step (4 счета) = 32 счета.

2. Mambo-side (5 счетов) + Tango Step на 
полу с торца степа (шаг вправо на пол (левой), 
шаг назад, параллельно торцу степа (правой), 
шаг на пол (левой), два шага, повернувшись ли-
цом к степу (правой, левой)) (5 счетов) + Double 
Knee Up (6 счетов) + Double Knee Up (6 счетов) +  
Double Knee Up (6 счетов) + Basic Step (4 сче- 
та) = 32 счета.

3. Mambo-side (5 счетов) + Tango Step на 
полу с торца платформы (5 счетов) + Double 
Knee Up с касанием пола за степом (шаг влево 
на платформу (правой), поднять ногу, согнутую 
в колене (левую), коснуться носком ноги пола 
за платформой (левой), поднять ногу, согнутую 
в колене (левую), два шага на пол перед плат-
формой (левой, правой)) (6 счетов) + Double 
Knee Up (6 счетов) + Double Knee Up (6 сче- 
тов) + Basic Step (4 счета) = 32 счета.

4. Mambo-side (шаг на платформу (правой)) 
(5 счетов) + Tango Step на полу с торца платфор-
мы (5 счетов) + Double Knee Up с касанием пола 
за степом (6 счетов) + три точки с торца плат-
формы (шаг на платформу (левой), коснуться 

носком ноги с торца платформы впереди, сза-
ди, впереди (три точки правой), два шага на пол 
перед платформой (правой, левой)) (6 счетов) + 
Double Knee Up (6 счетов) + Basic Step (4 сче- 
та) = 32 счета.

5. Mambo-side (5 счетов) + Tango Step на 
полу с торца платформы (5 счетов) + Double 
Knee Up с касанием пола за степом (6 счетов) +  
три точки с торца платформы (6 счетов) +  
«Little Mambo + Chench + Cross с переходом на 
другую сторону степа» (шаг на платформу (пра-
вой), шаг на пол (левой), быстрая смена ноги 
(левой) с переходом на левую сторону платфор-
мы, шаг скрестно на пол (правой), два шага на 
пол с другой стороны платформы, лицом к ней 
(левой, правой)) (6 счетов) + Basic Step (4 сче- 
та) = 32 счета.

6. Mambo-side (5 счетов) + Tango Step на 
полу с торца платформы (5 счетов) + Double 
Knee Up с касанием пола за степом (6 счетов) +  
три точки с торца платформы (6 счетов) +  
«Little Mambo + Chench + Cross с переходом 
на другую сторону степа» (6 счетов) + Часи-
ки (прыжок на платформу боком левой, правая 
прямая в сторону (side), прыжок на платформу 
правой, ноги поменять, левая прямая в сторону 
(side), два шага на пол перед платформой (левая, 
правая)) (4 счета) = 32 счета.

Конечная хореографическая комбинация.
Mambo-side (5 счетов) + Tango Step на полу 

с торца платформы (5 счетов) + Double Knee Up 
с касанием пола за степом (6 счетов) + три точки 
с торца платформы (6 счетов) + «Little Mambo + 
Chench + Cross с переходом на другую сторону 
степа» (6 счетов) + Часики (4 счета) = 32 счета.

Модификация базовых элементов происхо-
дит сразу симметрично на обе ноги 32 счета с 
правой ноги в левую сторону и 32 счета с левой 
ноги в правую сторону.

Комбинация на степ-платформе усложня-
ется за счет добавления хореографии рук.

Таким образом, можно сделать вывод, что 
данный комплекс упражнений, разработанный 
нами для студенток 3 курса Казанского (При-
волжского) федерального университета, в ко-
торый включена хореографическая подготовка, 
положительно влияет на развитие координаци-
онных способностей девушек. Это доказывает 
повышение показателей работоспособности 
студенток в соревновательной деятельности в 
конце учебного года. 
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УДК 796 

Е.М. СОЛОДОВНИК 

ФГБОУ ВО «Петрозаводский государственный университет», г. Петрозаводск

АНАЛИЗ ВЫПОЛНЕНИЯ ТРЕХОЧКОВЫХ (ДАЛЬНИХ) 
ПОПАДАНИЙ БАСКЕТБОЛИСТОК ВОЗРАСТА 12–15 ЛЕТ

Ключевые слова: баскетбол; статистика; 
дальний бросок; тренер; процент попаданий; 
спортивная школа олимпийского резерва. 

Аннотация: В данной работе был приме-
нен сравнительный анализ статистики дальних 
бросков в матчах Первенства России и Санкт-
Петербурга по баскетболу девушек спортивных 
школ олимпийского резерва различных возрас-
тов в разных сезонах. Цель исследования: срав-
нить статистические показатели команд разных 
возрастов по дальним броскам в соревнова-
тельной деятельности, определить значимость 
дальних бросков в соревновательных играх и 
эффективность учебно-тренировочного процес-
са в данном направлении. В работе поставлены 
следующие задачи: проанализировать научно-
методическую литературу и выявить основные 
требования к игрокам различного возраста по 
точности дальних бросков; проанализировать 

командные статистические данные процента 
попаданий дальних бросков в важных и реша-
ющих играх на Первенстве России и Санкт-
Петербурга в различных сезонах; сравнить и 
определить лучшие команды в этом показателе. 
Для решения поставленных задач были исполь-
зованы следующие методы: просмотр и анализ 
статистики Российской федерации баскетбола, 
обобщение литературы. Гипотеза исследования: 
сравнительный анализ статистических данных 
процента попаданий дальних бросков позволит 
определить эффективность учебно-тренировоч-
ного процесса и позволит внести необходимые 
коррективы для его улучшения. 

Броски с дальней дистанции в баскетболе 
отрабатываются на тренировках у детей не ранее 
возраста 11–12 лет. Существуют соревнования, 
где такие броски до этого возраста умышленно 

Таблица 1. Статистические показатели девушек 2011 г.р. на соревнованиях:  
Первенство Санкт-Петербурга среди СШОР, сезон 2023/2024 года 

Счет матча 2-очковые броски 3-очковые броски Штрафные броски Процент 3-очковых бросков
46:17
46:17

6/30 (20 %)
20/54 (37,0 %)

0/1 (0,0 %)
0/3 (0,0 %)

5/15 (33,5 %)
6/24 (25,0 %)

2,17 %
3,7 %

4:122
4:122

2/27 (7,4 %)
57/102 (55,9 %)

0/8 (0,0 %)
1/8 (12,5 %)

–
5/9 (55,6 %)

22,86 %
6,72 %

65:6
65:6

24/49 (49,0 %)
2/25 (8,0 %)

4/15 (26,7 %)
0/4 (0,0 %)

5/9 (55,6 %)
2/4 (50,0 %)

20,55 %
12,12 %

102:0
102:0

48/82 (58,5 %)
0/25 (0,0 %)

1/9 (11,1 %)
0/4 (0,0 %)

3/11 (27,3 %)
0/2 (0,0 %)

8,82 %
12,9 %

94:16
94:16

41/84 (48,8 %)
5/25 (20,0 %)

2/12 (16,7 %)
–

6/16 (37,5 %)
6/10 (60,0 %)

10,71 %
–

44:48
44:48

16/59 (27,1 %)
20/55 (36,4 %)

1/3 (33,3 %)
0/2 (0,0 %) 

13/23 (56,5 %)
4/7 (57,1 %)

3,53 %
3,13 %

17:82
17:82

6/35 (17,1 %)
39/110 (35,5 %)

–
–

5/14 (35,7 %)
4/8 (50,0 %)

–
–

16:70
16:70

32/89 (36,0 %)
5/45 (11,1 %)

–
0/3 (0,0 %)

6/12 (50,0 %)
6/12 (50,0 %)

–
5 %
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Рис. 1. Показатель выполнения дальних бросков девушек 2011 г.р. в процентах 

Счет матча 2-очковые броски 3-очковые броски Штрафные броски Процент 3-очковых бросков
15:46
15:46

16/41 (39,0 %)
6/36 (16,7 %)

2/8 (25,0 %)
0/5 (0,0 %)

8/9 (88,9 %)
3/16 (18,8 %)

13,79 %
8,77 %

14:86
14:86

41/81 (50,6 %)
5/22 (22,7 %)

–
0/1 (0,0 %)

4/5 (80,0 %)
4/15 (26,7 %)

–
2,63 %

29:49
29:49

9/30 (30,0 %)
22/78 (28,2 %)

0/2 (0,0 %)
0/2 (0,0 %)

11/24 (45,8 %)
5/13 (38,5 %)

3,57 %
2,15 %

22:57
22:57

26/73 (35,6 %)
5/29 (17,2 %)

–
0/1 (0,0 %)

5/23 (21,7 %)
12/32 (37,5 %)

–
1,61 %

35:32
35:32

15/67 (22,4 %)
13/53 (24,5 %)

0/1 (0,0 %)
1/4 (25,0 %)

5/10 (50,0 %)
3/14 (21,4 %)

1,28 %
5,63 %

33:38 16/51 (31,4 %)
14/60 (23,3 %)

–
–

6/19 (31,6 %)
5/14 (35,7 %)

–
–

Продолжение таблицы 1

Таблица 2. Статистические показатели девушек 2010 г.р. на соревнованиях:  
Первенство Санкт-Петербурга среди СШОР, сезон 2023/2024 года 

Счет матча 2-очковые броски 3-очковые броски Штрафные броски Процент 3-очковых бросков
58:64
58:64

16/42 (38,1 %)
10/34 (29,4 %)

5/18 (27,8 %)
8/25 (32,0 %)

17/24 (70,8 %)
14/23 (60,9 %)

21,43 %
30,49 %

46:51
46:51

13/44 (29,5 %)
8/15 (53,3 %)

4/20 (20,0 %)
3/16 (18,8 %)

8/15 (53,3 %)
12/22 (54,5 %)

25,32 %
30,19 %

37:82
37:82

30/59 (50,8 %)
15/26 (57,7 %)

4/14 (28,6 %)
1/14 (7,1 %)

10/13 (76,9 %)
4/12 (33,3 %)

16,28 %
26,92 %

47:77
47:77

6/36 (16,7 %)
32/68 (47,1 %)

10/35 (28,6 %)
4/18 (22,2 %)

5/6 (83,3 %)
1/5 (20,0 %)

45,45 %
19,78 %

54:81
54:81

21/43 (48,8 %)
10/35 (28,6 %)

4/22 (18,2 %)
4/15 (26,7 %)

27/43 (62,8 %)
22/42 (52,4 %)

20,37 %
16,3 %

3-очковые броски
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Рис. 2. Показатель выполнения дальних бросков девушек 2010 г.р. в процентах 

не засчитываются как трехочковые, а только как 
два очка. 

Обучение дальним броскам требует от тре-
нера последовательного, системного подхода, 
профессионального отношения, колоссального 
терпения, индивидуального взаимоотношения с 
каждым игроком, при этом не терпит торопли-
вости, поспешности в тренировочном процессе.

С каждым годом обучения дальним бро-
скам возрастает их значение для успешного ко-

мандного результата, особенно в концовке игры, 
когда у юных баскетболистов запредельное на-
пряжение, а неточный бросок может привести к 
поражению или к победе. В этой связи тренерам 
необходимо вести целенаправленную техниче-
скую и психологическую подготовку игроков с 
возраста 12 лет для совершенствования данного 
технического приема.

В нашей работе мы постарались проанали-
зировать и сравнить показатели дальних бросков 

Счет матча 2-очковые броски 3-очковые броски Штрафные броски Процент 3-очковых бросков
34:74
34:74

13/47 (27,7 %)
22/50 (44,0 %)

1/9 (11,1 %)
3/17 (17,6 %)

5/18 (27,8 %)
21/28 (75,0 %)

12,16 %
17,89 %

29:123
29:123

38/60 (63,3 %)
8/38 (21,1 %)

8/28 (28,6 %)
2/12 (16,7 %)

23/33 (69,7 %)
7/18 (38,9 %)

23,14 %
17,65 %

20:114
20:114

29/60 (48,3 %)
2/32 (6,3 %)

15/37 (40,5 %)
1/9 (11,1 %)

11/20 (55,0 %)
13/23 (56,5 %)

31,62 %
14,06 %

53:58
53:58

21/74 (28,4 %)
16/59 (27,1 %)

4/22 (18,2 %)
3/15 (20,0 %)

4/14 (28,6 %)
12/22 (54,5 %)

20 %
15,63 %

26:76
26:76

8/40 (20,0 %)
33/70 (47,1 %)

2/15 (13,3 %)
1/20 (5,0 %)

4/13 (30,8 %)
7/21 (33,3 %)

22,06 %
18,02 %

25:74
25:74

3/35 (8,6 %)
26/51 (51,0 %)

3/17 (17,6 %)
5/16 (31,3 %)

10/20 (50,0 %)
7/13 (53,8 %)

23,61 %
20 %

28:73
28:73

21/80 (26,3 %)
7/39 (17,9 %)

8/21 (38,1 %)
1/18 (5,6 %)

7/19 (36,8 %)
11/24 (45,8 %)

17,5 %
22,22 %

Продолжение таблицы 2

3-очковые броски
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Таблица 3. Статистические показатели девушек 2009 г.р. на соревнованиях:  
Первенство Санкт-Петербурга среди СШОР, сезон 2023/2024 года 

Счет матча 2-очковые броски 3-очковые броски Штрафные броски Процент 3-очковых бросков
66:48 
66:48

24/57 (42,1 %) 
14/49 (28,6 %)

4/24 (16,7 %) 
3/16 (18,8 %)

6/15 (40,0 %) 
11/22 (50,0 %)

25 %
18,39 %

50:60
50:60

16/54 (29,6 %) 
18/52 (34,6 %)

2/12 (16,7 %) 
3/13 (23,1 %)

12/21 (57,1 %) 
15/28 (53,6 %)

13,79 %
13,98 %

67:43
67:43

27/56 (48,2 %) 
15/40 (37,5 %)

1/19 (5,3 %)
3/19 (15,8 %)

10/15 (66,7 %) 
4/8 (50,0 %)

21,11 %
28,36 %

104:41
104:41

36/69 (52,2 %)
7/26 (26,9 %)

8/25 (32,0 %)
6/22 (27,3 %)

8/16 (50,0 %)
9/10 (90,0 %)

22,73 %
37,93 %

16:131
16:131

6/23 (26,1 %)
43/72 (59,7 %)

0/4 (0,0 %)
14/43 (32,6 %)

4/7 (57,1 %)
3/6 (50,0 %)

11,76 %
35,54 %

108:27
108:27

40/68 (58,8 %)
13/51 (25,5 %)

8/21 (38,1 %)
0/5 (0,0 %)

4/8 (50,0 %)
1/4 (25,0 %)

21,65 %
8,33 %

85:46
85:46

24/55 (43,6 %) 
14/55 (25,5 %)

5/21 (23,8 %)
4/18 (22,2 %)

22/33 (66,7 %)
6/15 (40,0 %)

19,27 %
20,45 %

61:103
61:103

20/44 (45,5 %)
38/80 (47,5 %)

6/26 (23,1 %)
7/19 (36,8 %)

3/6 (50,0 %)
6/18 (33,3 %)

34,21 %
16,24 %

124:37
124:37

51/86 (59,3 %)
13/60 (21,7 %)

5/21 (23,8 %)
3/21 (14,3 %)

7/14 (50,0 %)
2/4 (50,0 %)

17,36 %
24,71 %

180:13
180:13

65/99 (65,7 %) 
6/18 (33,3 %)

16/55 (29,1 %)
0/1 (0,0 %)

2/5 (40,0 %)
1/2 (50,0 %)

34,59 %
4,76 %

30:83
30:83

12/40 (30,0 %)
16/42 (38,1 %)

1/7 (14,3 %)
17/55 (30,9 %)

3/8 (37,5 %)
0/5 (0,0 %)

12,73 %
53,92 %

66:39
66:39

28/73 (38,4 %)
12/44 (27,3 %)

0/13 (0,0 %)
4/18 (22,2 %)

10/21 (47,6 %)
3/8 (37,5 %)

12,15 %
25,71 %

82:30 
82:30

26/68 (38,2 %) 
10/40 (25,0 %)

6/19 (31,6 %)
1/10 (10,0 %)

12/22 (54,5 %)
7/22 (31,8 %)

17,43 %
13,89 %

10:114
10:114

3/18 (16,7 %) 
41/74 (55,4 %)

0/6 (0,0 %)
5/26 (19,2 %)

4/12 (33,3 %)
11/22 (50,0 %)

16,67 %
21,31 %

85:41
85:41

35/66 (53,0 %)
19/57 (33,3 %)

4/14 (28,6 %)
0/6 (0,0 %)

3/8 (37,5 %)
3/7 (42,9 %)

15,91 %
8,57 %

93:68
93:68

33/80 (41,3 %)
19/61 (31,1 %)

6/28 (21,4 %)
5/18 (27,8 %)

9/14 (64,3 %)
15/25 (60,0 %)

22,95 %
17,31 %

75:110
75:110

34/86 (39,5 %)
47/84 (56,0 %)

1/9 (11,1 %)
4/28 (14,3 %)

4/7 (57,1 %)
4/6 (66,7 %)

8,82 %
23,73 %

40:60
40:60

17/68 (25,0 %)
20/77 (26,0 %)

0/8 (0,0 %)
2/9 (22,2 %)

6/21 (28,6 %)
14/25 (56,0 %)

8,25 %
8,11 %

девушек 12–14 лет, для чего использовали стати-
стические данные Первенства Санкт-Петербурга 
среди спортивных школ олимпийского резер-
ва (СШОР) за сезон 2023/2024 года. Мы про-
анализировали результаты девушек 2009, 2010 и  
2011 годов рождения. В табл. 1 указан команд-
ный процент попаданий девушек 2011 г.р.

Проведенный анализ результатов статисти-
ческих показателей табл. 1 и рис. 1 позволяет 
сделать вывод, что процент выполнения трехоч-
ковых (дальних) попаданий девушек 12-летнего 

возраста составляет около 5 % от числа всех вы-
полненных бросков в матче.

Проведенный анализ результатов стати-
стических показателей табл. 2, 3 и рис. 2, 3 по-
зволяет сделать вывод, что процент выполне-
ния трехочковых (дальних) попаданий девушек 
13–14-летнего возраста резко возрастает и со-
ставляет уже около 20 % от числа всех выпол-
ненных бросков в матче.

Анализ статистических показателей рис. 4  
и результаты проведенного исследования пока-
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зывают, что к возрасту 13–14 лет значительно 
возрастает процент выполнения трехочковых 
(дальних) попаданий в современном баскетбо-
ле. Учитывая роль и важность данного элемента 

игры, тренерам детских команд необходимо, на 
наш взгляд, уделять пристальное внимание тре-
нировке данного элемента, выделять большее 
количество часов в тренировочном процессе. 

Рис. 3. Показатель выполнения дальних бросков девушек 2009 г.р. в процентах

Рис. 4. Средние показатели количества трехочковых бросков девушек 2009–2011 г.р. 

Процент 3-очковых бросков

3-очковые броски
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Аннотация: Цель статьи – рассмотреть ме-
тодику проведения лечебной физической куль-
туры для восстановления полноценной жизни 
больных с ожогами. В соответствии с целью ис-
следования были сформулированы следующие 
задачи: рассмотреть последствия для организ-
ма, к которым могут привести ожоги; рекомен-
довать физические упражнения для различных 
областей тела, облегчающие состояние больно-
го. В основу исследования положена гипотеза, 
которая предполагает, что при рассмотрении 
методов и форм лечебной физической культу-
ры и применении на практике соответствующих 
методик произойдет значительное улучшение 
физических показателей у людей, перенесших 
ожоги различной локализации. В результате 
выполнения рекомендаций данных методик у  
68 % исследуемых людей улучшилось зажив-
ление ран после ожогов опорно-двигательного 
аппарата.

Независимо от того, есть ли ожоги грудной 
клетки, инфекция и интоксикация, ожоги, отра-
жаясь на всем организме больного, нарушают и 
функцию дыхательного аппарата. Дыхание ста-
новится поверхностным, уменьшается движе-
ние грудной клетки. Это понижает насыщение 
крови кислородом, а также приводит к гипоксии 
и застойным явлениям в легких. В первую оче-
редь следствием этого являются гипостатиче-
ские пневмонии. 

Надо как можно раньше, в первые же дни 
после ожога начать применение физических 
упражнений. Они помогут сделать дыхание бо-
лее глубоким и редким, улучшат легочную вен-
тиляцию и снизят или полностью ликвидируют 
гипоксемию. Физические упражнения, в том 
числе специальные дыхательные упражнения, 
усилят крово- и лимфообращение в легких, чем 
ускорят рассасывание экссудата, образовавше-
гося при пневмонии [4]. Кроме того, физические 
упражнения будут оказывать механическое воз-
действие на грудную клетку, увеличивать под-
вижность всех ее звеньев, растягивать спайки и 
рубцы, образующиеся в результате позднего за-
живления ожоговых ран. Начинать занятия надо 
еще при наличии ран. Если произведена пере-
садка кожи, то в первые 6–7 дней после опера-
ции нельзя активизировать грудное дыхание, так 
как важно не сместить пересаженные лоскуты 
кожи. В этих случаях надо компенсировать груд-
ное дыхание специальными упражнениями для 
диафрагмального дыхания. 

Нередко в результате ожога верхних дыха-
тельных путей развивается отек, тогда больному 
производят трахеостомию. Трахеотомическая 
трубка не является противопоказанием к приме-
нению дыхательных упражнений [4].

Все дыхательные упражнения надо выпол-
нять в сочетании с общетонизирующими упраж-
нениями, которые создадут необходимость в 
углубленном дыхании и помогут предупредить 
гипервентиляцию легких, развивающуюся в тех 
случаях, когда занятие состоит только из дыха-
тельных упражнений. Исходное положение для 
выполнения упражнений надо выбирать в зави-
симости от расположения ожога и общего состо-



138

GLOBAL SCIENTIFIC POTENTIAL№ 2(155) 2024
HEALTH AND ADAPTIVE PHYSICAL TRAINING

яния больного. Упражнения при ожогах в обла-
сти грудной клетки (исходное положение – лежа 
на спине, руки вдоль туловища):

1) углубленное диафрагмальное дыхание;
2) сгибание и разгибание стоп;
3) углубленное грудное дыхание с отведе-

нием рук, согнутых в локтевых суставах (при 
вдохе).

Кисти очень часто страдают от ожогов, по-
тому что они обычно не защищены одеждой, 
пострадавший гасит на себе огонь руками, за-
щищает ими лицо. Кроме кожи, на кистях лег-
ко повреждаются сухожилия и суставные сум-
ки межфалангиальных сочленений вследствие 
того, что они не прикрыты мышцами и распо-
ложены непосредственно под кожей, которая в 
этой области имеет более тонкий слой клетчат-
ки. Анатомическое строение кисти очень слож-
но, многообразны и точны движения пальцев и 
кисти. Но все это результат многолетней трудо-
вой деятельности человека, и когда обожженная 
кисть перестает работать, вскоре нарушается и 
ее функция. 

Ввиду сложного характера движений кисти 
и пальцев особенно важно функциональное ле-
чение, и поэтому наряду с такими способами со-
хранения и восстановления функции кисти, как 
свободная кожная пластика, рассечение рубцов, 
различные реконструктивные операции, широ-
ко используются и средства лечебной физкуль-
туры. Занятия гимнастикой строятся в опреде-
ленной последовательности: сначала делают 
упражнения, требующие меньшей затраты сил, 
затем большей [1]. 

Особенно большое значение имеют упраж-
нения для восстановления тех координаци-
онных механизмов, которые необходимы для  
обеспечения хвата кисти, в противном случае 
кисть будет функционально непригодной. На-
писание требует точных, координированных 
движений и не сразу удается больному. Надо 
начинать с написания простых элементов, со-
ставляющих буквы (кружочки, палочки), затем 
писать буквы, слова. 

В промежутках между занятиями нужно 
придавать кисти правильное функциональное 
положение, но если это связано с фиксацией су-
ставов кисти, то необходимо следить за тем, что-
бы фиксировались только те суставы, которые в 
этом нуждаются. Это надо учитывать и при сме-
не повязок. 

Кроме активных, надо применять и пас-

сивные упражнения; интенсивность последних 
будет возрастать по мере улучшения состояния 
кисти и заживления ожоговых ран. Для того что-
бы не травмировать ожоговую поверхность во 
время пассивных упражнений, надо при фикси-
ровании суставов кисти пользоваться мягкими 
прокладками в виде марлевых салфеток. 

Рассмотрим упражнения при глубоких ожо-
гах кисти до операции (пересадка кожи). 

Изолированное сгибание и разгибание в 
каждом суставе пальцев с одновременной фикса-
цией проксимального сустава. Все эти упражне-
ния лучше выполнять в теплой ванне для кисти, 
дополняя их упражнениями для восстановления 
хватательной способности кисти, например: вы-
жимание воды из губки, погружение маленького 
мяча в воду. 

В тех случаях, когда в результате ожога про-
изошли необратимые изменения функции кисти, 
надо, используя механизмы, возвратить утерян-
ную функцию. При этом в первую очередь сле-
дует помнить о восстановлении хватательной 
способности. 

Если пострадали от ожога сухожилия и су-
ставы, то нередко хирурги с помощью метал-
лических спиц производят остеосинтез с целью 
анкилозирования пальцев в функционально вы-
годном положении. Нельзя забывать об осталь-
ных суставах кисти, их функции в этих случаях 
представляют еще большую ценность. 

Также в результате длительной неподвиж-
ности ограничиваются вращательные движения. 
Контрактуры в плечевом и локтевом суставах 
появляются даже тогда, когда нет ожога верхней 
конечности. 

Пример. У больного глубокий ожог спины, 
он длительное время лежит лицом вниз, руки 
при этом согнуты. Отсутствие должного ухода 
за больным, заключающегося в частой смене 
положения и занятиях лечебной физкультурой, 
приводит к тяжелым контрактурам, а иногда и 
анкилозам в локтевых и плечевых суставах. 

Если развилась значительная тугоподвиж-
ность в суставах или образовались рубцы, а дви-
жения восстанавливаются медленно, надо ис-
пользовать пассивные упражнения, постепенно 
увеличивая нагрузку.

Лечебная физкультура также применяется 
при ожогах нижних конечностей. При ожогах 
других локализаций больной часто может сидеть 
и даже ходить и поэтому чувствует себя бодрее. 
При ожогах ног вынужденное пребывание в по-
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стели ослабляет больного и нарушает главную 
функцию ног – обеспечение передвижения и 
опороспособность. Восстановление этих нару-
шений является одной из наиболее специфиче-
ски и полноценно разрешаемых ЛФК задач [3]. 

Если у больного обожжены ноги, то он 
придает им согнутое положение (для того что-
бы уменьшить соприкосновение ожоговых ран 
с постелью) или выпрямляет их и не сгибает в 
течение всей болезни, боясь вызвать боль. Это 
приводит к контрактурам в тазобедренных и ко-
ленных суставах. 

B тазобедренном суставе наблюдается как 
сгибательная, так и разгибательная контрактура. 
Они образуются не только в результате ожога 
ног, но и при ожоге области живота или ягодиц. 
В этих случаях больной также избегает сгиба-
ния в тазобедренном суставе, боясь потревожить 
раны. К тяжелым контрактурам в тазобедренных 
суставах приводит и длительное положение ли-
цом вниз при ожогах спины. Даже когда полно-
стью зажили раны и больной начинает ходить, 
ему приходится учиться сидеть из-за ограниче-
ния сгибания в тазобедренных суставах. 

Контрактуры коленных суставов при ожо-
гах нижних конечностей формируются сравни-
тельно быстро. Иногда они появляются и при 
отсутствии ожога в результате расположения на 
нижних конечностях длительно незаживающих 
донорских ран. Особенно тяжелы сгибательные 
контрактуры; при разгибательной контрактуре 
больного по выздоровлении можно поднять, на-
учить ходить и с помощью ходьбы восстановить 
сгибание в коленных суставах; при сгибатель-
ных же контрактурах обоих коленных суставов 
больной иногда полностью лишается возможно-
сти ходить; даже в тех случаях, когда до полного 
выпрямления ног «не хватает» 10–15°, опоро-
способность нарушается. 

Длительная неподвижность в сочетании с 
ожоговым истощением приводит к ослаблению 
тонуса мышечно-связочного аппарата нижних 
конечностей, которое может вызвать вторичные 
деформации в области коленных суставов и в 
области голеностопных суставов. 

При тяжелых ожогах передней поверхно-
сти обычным является положение на спине с 
выпрямленными ногами; стопы начинают по-
степенно отвисать (от тяжести, ослабления 
мышц-разгибателей, от наблюдаемого и в норме 
повышенного тонуса сгибателей), затем появля-
ются вторичные изменения, приводящие к фор-
мированию «конской стопы». У обожженных в 
результате интоксикации часты случаи пареза, 
что в значительной степени способствует ухуд-
шению функции голеностопного сустава (ис-
чезает активное тыльное сгибание, появляются 
атрофия мышц голени и стопы, тугоподвиж-
ность в суставе). Все эти изменения значительно 
нарушают функции стопы: участие в акте стоя-
ния, обеспечение опороспособности (в ходьбе 
и беге). Изменить мышечно-тонический дисба-
ланс в мышцах голени и стопы можно с помо-
щью физических упражнений, растягивающих 
и расслабляющих одни мышцы и усиливающих 
другие [2].

Обычно в нормальных условиях сосуды 
могут выдержать большое давление и приспо-
собиться к повышению или понижению давле-
ния в связи с переменой положения туловища. 
Но при длительном горизонтальном положении 
нижних конечностей, отсутствии сокращения 
мышц тонус сосудов понижается. Больному ста-
новится трудно спустить ноги с кровати, так как 
прилив крови к ним вызывает неприятное ощу-
щение, боль, отек, кровотечение из ожоговых 
ран и донорских участков. Все это приводит к 
нарушению опорной функции ног.
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Аннотация: Цель статьи – рассмотреть эф-
фективность проведения лечебной физической 
культуры для организма человека после раз-
личных заболеваний у взрослых и детей с це-
лью восстановления полноценной жизни. В ос-
нову исследования положена гипотеза, которая 
предполагает, что применение методов и форм 
лечебной физической культуры может значи-
тельно улучшить физические показатели людей 
после различных заболеваний. В соответствии с 
целью исследования были сформулированы сле-
дующие задачи: рассмотреть значение лечебной 
физической культуры; обозначить особенно-
сти методики проведения лечебной физической 
культуры при различных заболеваниях и оце-
нить результаты при восстановлении здоровья. 
В результате выполнения рекомендаций данных 
методик 65 % исследуемых людей восстановили 
опорно-двигательный аппарат, сердечно-сосуди-
стую и центральную нервную системы. 

Период выздоровления, особенно после 
инфекционных заболеваний, характеризуется 
адинамией, резкой тахикардией при движениях, 
гипотонией, головокружением, апатией, нередко 
угнетением психики и т.п. Все это связано с раз-
витием тормозных процессов в коре головного 
мозга после ее длительного перевозбуждения во 
время болезни, с резким нарушением взаимо- 
связи и координации главнейших систем ор-
ганизма, уменьшением поступления венозной 
крови к сердцу вследствие неподвижности боль-

ного и поверхностного дыхания. Таким обра-
зом, появляется недостаточность в снабжении 
кислородом и питательными материалами рабо-
тающих органов, в том числе головного мозга. 
Поэтому в период реконвалесценции важней-
шая задача лечебной гимнастики заключается в 
тонизировании центральной нервной системы, 
в восстановлении нарушенной регуляции кро-
вообращения, дыхания и обмена веществ. Все 
это адаптирует больного к физической нагруз-
ке. Даже незначительные мышечные движения, 
не нарушающие покоя ослабленного больного, 
улучшают его заторможенные функции: актив-
ные движения одной лишь кисти на 16 % уве-
личивают поглощение кислорода (Н. Гиршберг). 
Сочетание режима щажения с некоторым тони-
зированием организма выздоравливающего обе-
спечивается лечебной гимнастикой, проводимой 
с большой осторожностью, последовательно-
стью и индивидуализацией. Занятия лечебной 
гимнастикой должны начинаться в постели че-
рез 4–5 дней после нормализации температуры 
при хорошем общем состоянии. В занятия вклю-
чаются простые гимнастические упражнения 
для конечностей, а затем для туловища. Движе-
ния совершаются медленно из положения лежа 
на спине и на боку, а затем из положения сидя. 
Необходимо внимательно следить за общим со-
стоянием больного во время занятий. После того 
как удается отметить некоторое восстановление 
функций главнейших органов и систем, когда 
ответные реакции на нагрузку становятся бо-
лее умеренными, когда больной больше сидит, 
чем лежит, и даже начинает ходить, можно по-
ставить задачу дальнейшей тренировки и совер-
шенствования деятельности нервно-мышечного 
аппарата, сердечно-сосудистой и дыхательной 
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систем. Занятия могут носить групповой харак-
тер, и нагрузка должна медленно, но неуклонно 
возрастать, чтобы сделать переход из лечебно-
го учреждения к трудовой деятельности поч-
ти незаметным. Трудно переоценить значение 
лечебной физической культуры у студентов, 
выздоравливающих после инфекционных за-
болеваний, когда они уже способны играть и 
двигаться. Длительное однообразное сидение в 
постели не может содействовать быстрому вос-
становлению сил. Имеется благоприятный опыт 
применения лечебной физической культуры у 
выздоравливающих после скарлатины детей  
(А.С. Равво). Занятия начинаются после нор-
мализации температуры, независимо от дня бо-
лезни, но при строго индивидуальном подходе. 
Вначале ежедневные занятия проводятся в по-
ложении лежа. Упражнения назначаются лишь 
для мелких дистальных суставов конечностей 
как известное вступление к последующему на-
растанию нагрузки. В дальнейшем также назна-
чаются упражнения для всех суставов конечно-
стей и для туловища в положении лежа, затем 
сидя и, наконец, стоя. Делая занятия эмоцио-
нальными путем широкого использования игр, 
необходимо внимательно следить за общим со-
стоянием ребенка, оберегая его от излишнего  
переутомления.

Применение лечебной физической культуры 
при повреждениях и заболеваниях нервной си-
стемы. В лечении повреждений и заболеваний 
нервной системы лечебная физическая культура 
занимает большое место. Физические упражне-
ния являются сильнейшим раздражителем цен-
тральной нервной системы и могут изменить 
соотношение возбудительных и тормозных про-
цессов в коре головного мозга, повлиять на их 
качество. Кроме того, физические упражнения 
благоприятно влияют на состояние нервной си-
стемы при помощи укрепления общего состо-
яния больного [4]. При этих заболеваниях осо-
бенно благоприятными оказываются следующие 
факторы: лечебная физическая культура, режим 
занятости, трудотерапия, общий лечебно-охра-
нительный режим, создаваемый не только вра-
чами, но и средним и младшим медицинским 
персоналом.

Повреждения и заболевания головного моз-
га. Клиническая картина этих повреждений и 
заболеваний чрезвычайно сложна и очень из-
менчива, особенно в первые дни. Успех лече-
ния в значительной степени определяется вни-

мательным наблюдением за больным и строгим 
соблюдением постельного режима. Лечебная 
гимнастика назначается с большой осторожно-
стью и лишь после окончания острого периода. 
Особая осторожность в применении движений 
соблюдается при прогрессирующем повыше-
нии внутричерепного давления и при появлении 
симптомов обострения инфекции. Однако сле-
дует учитывать, что дыхательные упражнения 
и осторожные движения конечностей являются 
средством борьбы с венозным застоем – одной 
из причин повышенного внутричерепного дав-
ления. Лечебной гимнастикой больные зани-
маются охотно, так как движения приносят им 
значительное облегчение. Гимнастика вначале 
направлена на улучшение общего состояния, 
предупреждение легочных и других осложне-
ний, связанных с постельным режимом, на про-
филактику порочных положений и контрактур 
конечностей, на улучшение местного кровоо-
бращения. Систематические занятия утренней 
гимнастикой укрепляют нервную систему, улуч-
шают работу сердца, кровообращения, легких и 
кишечника [1]. Лечебная гимнастика начинается 
с дыхательных упражнений в положении лежа, 
с активных движений для мелких суставов дис-
тальных отделов конечностей. Упражнения для 
парализованных отделов состоят из медленных 
пассивных движений. Повторяемость движений 
вначале очень небольшая, постепенно возраста-
ет. Следует учитывать, что упражнения быстро 
утомляют больного. В этих случаях рекоменду-
ется проводить кратковременные занятия, по-
вторяя их по несколько раз в день. Повреждения 
головного мозга ведут к значительным двига-
тельным нарушениям даже в тех случаях, когда 
повреждаются отделы мозга, удаленные от дви-
гательной зоны. Опыт Великой Отечественной 
войны показал, что у 41,8 % раненых с прони-
кающими ранениями черепа имелись двигатель-
ные расстройства, причем почти у 30 % из них 
были гемипарезы или гемиплегии. Для всех этих 
состояний характерно очень медленное восста-
новление нормальных движений, особенно при 
глубоких поражениях анатомических элементов 
нервной системы, поэтому в дальнейшем осо-
бое значение при черепно-мозговых поврежде-
ниях приобретает восстановление движения в 
парализованных или паретичных конечностях. 
В последующем задача лечебной гимнастики 
сводится, кроме улучшения общего состояния, 
к укреплению парализованных мышц, улучше-
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нию общей координации движений, воспита-
нию навыков самообслуживания и заместитель-
ных двигательных навыков. С повреждениями 
головного мозга связана высокая рефлекторная 
возбудимость мышц, гипертоничность сгибате-
лей верхних конечностей и разгибателей ниж-
них, с которой также необходимо бороться, 
давая больному упражнения на расслабление. 
Надо специально учиться умению расслаблять 
ненагруженные мышцы, добиваясь приведения 
их в расслабленное, пассивное состояние [1]. 
Большое внимание уделяется восстановлению  
навыков ходьбы, письма, захватывания мелких 
предметов и т.д. Лечебная гимнастика при пара-
личах после мозговых инсультов строится при-
мерно на тех же принципах. Принято считать, 
что расстройство функций при этих заболевани-
ях связано не только с определенным поврежде-
нием нервной ткани, но и с наиболее значитель-
ным участком мозга, находящимся в состоянии 
развитого запредельного торможения, поэтому 
весь период восстановления движений условно 
делится на две фазы. В первой фазе двигатель-
ные функции восстанавливаются за счет ослаб- 
ления запредельного торможения коры головно-
го мозга, а во второй фазе – за счет включения 
компенсаторных механизмов, сглаживающих 
существующие морфологические дефекты моз-
гового вещества. Если для первой фазы важен 
покой, то для второго периода – активное приме-
нение лечебной гимнастики. Лишь при высоком 
артериальном давлении и наклонности к кризам 
наиболее закономерным является физический и 
эмоциональный покой. Однако и в этом случае 
одновременно надо обеспечить такой режим, 
который должен предупредить образование кон-
трактур: через 10–15 дней после инсульта следу-
ет начинать осторожные пассивные движения в 
суставах поврежденных конечностей и обеспе-
чить постоянное правильное положение их дис-
тальных отделов. В дальнейшем по мере восста-
новления движений во всех случаях гемиплегий 

следует добавлять активные упражнения [2]. В 
физическом воспитании используются доступ-
ные по состоянию здоровья упражнения. По-
сле инсультов особенно полезны упражнения в  
теплой воде.     

Детские церебральные параличи разви-
ваются в первые годы жизни; к ним относится 
паралич, возникший вследствие поражения го-
ловного мозга во время родов и носящий назва-
ние болезни Литтля. Основным клиническим 
симптомом этого заболевания являются спа-
стические параличи, которые чаще поражают 
нижние конечности. В конечностях развиваются 
контрактуры и деформации, причем особенно 
часто деформируются стопы. Нередко гиперки-
незы и синкинезии затрудняют выполнение про-
извольных движений, параличи обычно не про-
грессируют, а, наоборот, медленно и постепенно 
уменьшаются. Такое восстановление объясня-
ется большими, чем у взрослых, пластически-
ми и компенсаторными возможностями детско-
го организма. Лечебная физическая культура и 
массаж улучшают состояние больных, если при-
меняются настойчиво и длительно (в течение 
ряда лет). Массаж позволяет быстро восстанав-
ливать работоспособность после интенсивных 
тренировочных занятий [3]. Методика лечебной 
гимнастики ничем не отличается от вышеопи-
санной, применяющейся при спастических па-
раличах другого происхождения, необходимо 
лишь учитывать особенности детского возрас-
та. Занятия должны всегда вызывать у ребенка 
положительные эмоции, которые способствуют 
повышению его жизненного тонуса, и для это-
го в качестве основного метода занятий должен 
быть использован игровой метод. Непремен-
ным условием проведения лечебной физической 
культуры после повреждений и заболеваний го-
ловного мозга является длительность ее приме-
нения: отменять ее следует только в том случае, 
если исчезнет всякая надежда на восстановление  
функций.
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Аннотация: Цель данной работы – рас-
смотреть ключевые аспекты положительного 
влияния физических нагрузок на сердечно- 
сосудистую систему, представить механизмы, 
посредством которых они оказывают свое воз-
действие, и предложить общие краткие рекомен-
дации по организации физической активности 
для поддержания здоровья сердца и сосудов  
людей.

Основные задачи исследования: выявить 
реакцию сердечной мышцы на регулярные фи-
зические нагрузки; определить изменения арте-
риального давления при физических нагрузках. 

Методы исследования: анализ разных ме-
ханизмов, посредством которых физическая 
нагрузка воздействует на показатели функци-
онирования сердца и сосудов; анализ научной 
литературы. Рассматривается влияние физиче-
ских нагрузок на сердечно-сосудистую систему 
человека. 

В настоящее время сердечно-сосудистые за-
болевания (ССЗ) являются глобальной пробле-
мой общественного здравоохранения и вызы-
вают огромную экономическую и социальную 
нагрузку. Исследования показывают, что ССЗ 
являются ведущей причиной смерти во всем 
мире. Статистические данные свидетельствуют 
о непрерывном росте числа случаев ССЗ в раз-
ных странах. Важными факторами риска явля-
ются: курение, артериальная гипертония, дисли-
пидемия, наследственность, диабет, ожирение и 
физическая неактивность.

Современные ученые отмечают, что физи-
ческая активность оказывает существенное по-
зитивное влияние на сердечно-сосудистую си-
стему (ССС). Она укрепляет сердечную мышцу, 
улучшает кровоток, повышает общий уровень 
физической выносливости и снижает риск раз-
вития ССЗ.

Общеизвестно, что физическая нагрузка яв-
ляется неотъемлемой частью здорового образа 
жизни. В частности, регулярная физическая ак-
тивность рекомендуется для поддержания здо-
ровья ССС. С целью того, чтобы понять, каким 
именно образом занятие физической культурой 
и спортом способствует улучшению функциони-
рования сердца и сосудов, необходимо изучить 
механизмы, лежащие в основе этого процесса.

Один из ключевых механизмов, ответствен-
ных за положительное воздействие физической 
активности на сердце, – адаптация сердечной 
мышцы. При регулярных физических нагрузках 
функционирование сердечной мышцы характе-
ризуется более высокой интенсивностью, в ре-
зультате чего она начинает сильнее сокращаться. 
Это осуществляется за счет увеличения объема 
сердца, улучшения прокачки крови и обеспече-
ния более эффективного кровотока к органам и 
тканям. Адаптация также включает улучшение 
снабжения сердца кислородом и питательными 
веществами. На клеточном уровне данные про-
цессы по укреплению и улучшению работоспо-
собности сердечной мышцы можно описать сле-
дующим образом.

1. Один из ключевых механизмов адап-
тации связан с изменениями в митохондриях –  
энергетических органеллах клетки, ответствен-
ных за синтез аденозинтрифосфата (АТФ) – ор-
ганического соединения и гидротропа, который 
обеспечивает энергией многие процессы в жи-
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вых клетках. Это способствует более эффектив-
ному обеспечению клеток сердца энергией.

2. Физические нагрузки вызывают измене-
ния в саркоплазматическом ретикулуме – систе-
ме мембранных каналов и резервуаров, которые 
участвуют в сокращении мышцы. Адаптация 
сердечной мышцы сопровождается увеличе-
нием объема и повышением активности сарко-
плазматического ретикулума, что способству-
ет более эффективному сокращению сердца и 
улучшению его функциональных возможностей.

3. Регуляторные белки также играют важ-
ную роль в адаптации сердечной мышцы к фи-
зическим нагрузкам. Они контролируют процес-
сы миофибриллярной активности и отвечают за 
взаимодействие между актином и миозином –  
основными компонентами мышечного сокра-
щения. Физические нагрузки приводят к увели-
чению экспрессии и активности регуляторных 
белков, что способствует более сильному и эф-
фективному сокращению сердечной мышцы.

Еще одним значимым механизмом, связан-
ным с воздействием физической нагрузки на 
ССС, является регуляция артериального давле-
ния. Во время физической активности проис-
ходят изменения в давлении, которые способ-
ствуют расширению кровеносных сосудов и 
улучшению кровотока. Во многом это обуслов-
лено резкой выработкой оксида азота, который 
расслабляет гладкие мышцы сосудистой сети и 
обеспечивает расширение просвета сосудов. Од-
нако у регулярно занимающихся физическими 
упражнениями этот эффект обычно наблюдается 
на краткий промежуток времени, а в покое арте-
риальное давление возвращается к нормальному 
уровню. Важно также отметить, что физические 
нагрузки способствуют улучшению эластично-
сти сосудов и снижению сосудистого сопротив-
ления. Это позволяет эффективнее распределить 
кровь по организму и снизить нагрузку на серд-
це в целом. Регулярные физические упражнения 
также способствуют снижению уровня артери-
альной жесткости и сокращению риска развития 
артериальной гипертензии.

Исследователи подчеркивают, что опти-
мальная физическая активность для поддержа-
ния нормального уровня артериального давле-
ния включает как аэробные упражнения, так и 
силовые тренировки. Аэробные упражнения  
способствуют укреплению сердца, снижению 
артериального давления и улучшению общего 
состояния организма. Силовые тренировки спо-

собствуют укреплению мышц и снижению жи-
ровой массы, что также положительно сказыва-
ется на регуляции артериального давления.

Физическая активность также влияет на об-
щее кровообращение в организме. Во время фи-
зической нагрузки сердце начинает работать ин-
тенсивнее, что приводит к увеличению пульса и 
перераспределению крови к активным мышцам. 
Более высокая физическая активность требует 
больше кислорода и питательных веществ, по-
этому к органам и тканям доставляется больше 
крови. Это помогает улучшить общую эффек-
тивность кровообращения и функцию сердца. 
Данные процессы обычно рассматриваются как 
результат параллельного влияния друг на друга 
двух следующих механизмов.

1. Один из главных механизмов – это уве-
личение сердечного выброса. Физические на-
грузки стимулируют сердце к более интенсивной 
работе, что приводит к увеличению объема кро-
ви, выбрасываемого сердцем за одно сокраще-
ние. Из-за этого повышения сердечного выброса 
увеличивается количество крови, поступающей 
к органам и тканям, что способствует более вы-
сокой оксигенации и повышению интенсивно-
сти питания клеток. Одновременно с этим про-
исходит расширение сосудов, что способствует 
увеличению кровотока к органам и тканям.

2. Еще одним важным механизмом явля-
ется активация симпатической нервной систе-
мы при физической активности. Симпатическая 
нервная система контролирует сосудистый то-
нус и может вызывать сужение или расширение 
сосудов. Во время физической нагрузки симпа-
тическая нервная система весьма активно сти-
мулируется, что приводит к сужению сосудов 
в неприоритетных областях организма, таких 
как кожа и пищеварительная система, и рас-
ширению сосудов в приоритетных для кровос-
набжения областях, таких как мышцы и сердце. 
Это позволяет увеличить кровоснабжение ак-
тивно работающих мышц и обеспечить им не-
обходимое количество кислорода и питательных  
веществ.

Традиционно полагалось, что физическая 
активность может быть опасной и нежелатель-
ной для пациентов с заболеваниями сердца. Од-
нако современные исследования показали, что 
при организации физической активности для 
людей с ССЗ следует придерживаться ряда клю-
чевых принципов:

– периодически проводить детальную 
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оценку показателей здоровья пациента с учетом 
его индивидуальных характеристик, физическо-
го состояния и наличия других заболеваний; 

– выбор типа и интенсивности физической 
активности с учетом возраста, физической под-
готовки, наличия сопутствующих заболеваний;

– физическая активность должна быть 
регулярной и включать в себя тренировки не 
менее 3–4 раз в неделю, оптимальная длитель-
ность тренировки должна составлять от 30 до  
60 минут.

Таким образом, анализ литературы показал, 

что физические нагрузки способны оказывать 
положительное влияние на организм человека. 
Базовая физическая активность улучшает функ-
ционирование сердечно-сосудистой системы за 
счет реализации множества различных механиз-
мов на клеточном, кровеносном и внутримы-
шечном уровнях. Однако необходимо помнить, 
что всякое воздействие должно осуществлять-
ся с учетом индивидуальных особенностей 
организма и рекомендаций специалистов, ос-
новные из которых перечислены в настоящей  
работе.
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Ключевые слова: культура толерантности; 
тренинг толерантности; педагогическая дея-
тельность; онлайн-тренинг. 

Аннотация: Статья посвящена внедрению 
технологии формирования культуры толерант-
ности у обучающихся в образовательных ор-
ганизациях. Задачи исследования: обосновать 
эффективность использования тренингов то-
лерантности в воспитательной педагогической 
деятельности. Гипотеза: формирование культу-
ры толерантности у обучающихся с использо-
ванием тренингов толерантности в очной форме 
и в онлайн-обучении имеет одинаковую значи-
мость. Методы исследования: анализ и синтез 
данных литературы по исследуемой проблеме, 
разработанный тренинг толерантности. Резуль-
таты исследования: статья подтверждает эффек-
тивность использования онлайн-тренингов то-
лерантности в воспитательной педагогической 
деятельности при переходе на дистанционное 
обучение.

В статье рассматривается внедрение тех-
нологии формирования культуры толерантно-
сти в образовательных организациях. Процесс 
формирования культуры толерантности пред-
полагает систематическую, целенаправленную 
работу с кураторами и обучающимися. Этот 
сложный процесс состоит из нескольких этапов:  
проектно-моделирующего, процессуально-орга-
низационного и итогово-аналитического. Каж-
дый этап технологии формирования культуры 
толерантности содержит цель и содержание, 
действия куратора и студентов [2]. Кураторы 
студенческих групп, педагоги могут использо-
вать отдельные упражнения и занятия в структу-
ре кураторского часа. Проводя тренинговые за-

нятия и кураторские часы, кураторы и педагоги 
должны учитывать психолого-педагогические и 
возрастные особенности участников, их куль-
турную принадлежность и вероисповедание [1]. 

С целью формирования культуры толерант-
ности обучающихся был разработан тренинг 
толерантности. За основу взят «Тренинг толе-
рантности» С.Д. Щеколдиной [5]. Кроме этого, 
на занятиях использовались материалы Цен-
тра толерантности и гуманитарных техноло-
гий «Гратис». Основатели Центра Г. Солдатова,  
О. Кравцова, Л. Шайгерова отмечают, что тре-
нинги толерантности широко используются во 
многих регионах России. Социальные работ-
ники, педагоги, психологи, кураторы студен-
ческих групп могут пользоваться материалами 
тренингов, так как они детально разработаны и 
структурированы. Любой разработанный тре-
нинг может самостоятельно модифицироваться. 
Следует особо отметить, что тренинги по фор-
мированию толерантности применимы к груп-
пам различного объема и могут применяться в 
различных условиях [3]. 

Тренинг рассчитан на 10 занятий, которые 
проводятся один раз в неделю по 1 часу, но так 
как участники тренинга могут делиться своими 
впечатлениями, мыслями, соображениями, воз-
никающими в ходе занятия, а также могут раз-
виваться дискуссии и обсуждения, то время за-
нятия может увеличиваться. 

Разработанный групповой тренинг толе-
рантности рассматривает следующие вопросы: 

• понятия толерантности и интолерант- 
ности; 

• «границы» толерантности; 
• раскрытие особенностей толерантной и 

интолерантной личности;
• знакомство с понятием «толерантное 

общение»; 
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• формирование толерантного отношения 
к самим себе, чувства собственного достоинства 
и способности к самопознанию; 

• формирование культуры мира посред-
ством явления толерантности;

• определение степени своей толерант- 
ности; 

• развитие умения понимать эмоциональ-
ное состояние других, а также управлять своими 
эмоциями; 

• формирование навыков бесконфликтно-
го взаимодействия и позитивного отношения к 
проблемной ситуации.

Количество тренинговых занятий зависит 
от уровня толерантности обучающихся. Некото-
рым группам понадобится полный курс занятий, 
другим будет достаточно нескольких занятий, 
группам с довольно высоким уровнем толерант-
ности будет достаточно всего лишь 1–2 занятий в 
семестр или год. С переходом обучения в онлайн 
появилось много разных форматов, которые по-
зволяют преподавателю и учителю проводить 
обучение как в синхронном, так и в асинхрон-
ном режиме. Тренинги толерантности можно ис-
пользовать в системе онлайн-тренингов.

Онлайн-тренинг – вид обучения, который 
помогает получить новые знания и навыки он-
лайн. Участник становится частью группы, где 
все решают определенную задачу, которая мо-
жет возникнуть в реальной жизни.

Личностные тренинги помогают наладить 
коммуникативные навыки, способы восприятия 
себя и событий, проработать психологические 
проблемы участников [4]. Обучающие онлайн-
тренинги используют в бизнесе для достижения 
корпоративных целей, также они используются 
в образовании как один из элементов e-learning 
и действенный способ для активного закрепле-
ния навыков и полученных знаний.

Для проведения онлайн-тренинга или  
онлайн-семинара куратор и участники должны 
войти в онлайн-аудиторию с компьютера, план-
шета или телефона, подключенных к Интернету. 
Каждый из участников получает пригласитель-
ную ссылку от организатора тренинга. Нажав на 
нее, участник сразу попадает в вебинарную ком-
нату, где будет проходить тренинг. Также от него 
может потребоваться ввести свое имя и пароль.

Слушатели видят перед собой видео с ка-
меры ведущего и экран, на котором тренер мо-
жет показывать презентацию, видео, схемы, 
рисовать и пользоваться указкой, как и во время 

обычного тренинга. Участники могут общаться 
с тренером и выступать перед всей группой при 
помощи микрофона или чата. Также они могут 
говорить с включенной видеокамерой.

Если сравнивать онлайн-тренинг с очными 
форматами, то онлайн-тренинг представляет со-
бой синхронный формат, в котором:

• все обучающиеся являются активными 
действующими лицами;

• обучающиеся получают 30 % теории и 
70 % практики;

• куратор становится модератором про-
цесса, носителем информации.

В процессе онлайн-тренинга преподаватель 
не просто «дает теоретический материал», он 
помогает участникам сформировать умения и 
навыки. Он проводит различные упражнения в 
общем зале и в группах, ролевые игры в трой-
ках или в формате «аквариум». Знание теории 
он может проверить с помощью викторины или 
теста. Получаем интерактивный формат, при ко-
тором у участников просто не остается време-
ни отсидеться, потому что они постоянно чем-
то заняты и вовлечены в процесс. На тренинге 
работают даже самые пассивные участники, так 
как остаться сидеть на своем месте, когда другие 
объединяются в группы и что-то придумывают, 
крайне сложно. 

Онлайн-тренинг подходит для дистанци-
онного формата, где все вовлечены и получают 
максимум пользы. Однако у онлайн-тренинга 
есть и свои ограничения. Подготовка онлайн-
тренинга потребует времени: нужно просчитать 
время, подготовить интерактивные инструмен-
ты заранее (доски, опросы, викторины, кейсы).

Онлайн-обучение делает удобным и доступ-
ным обучение на регулярной основе или всякий 
раз, когда нужны новые навыки. Онлайн-тренин-
ги позволяют сократить время обучения. Такой 
вид обучения помогает преобразовать часовые 
занятия в более короткие сегменты обучения, 
что позволяет участникам делать перерывы.

Самому преподавателю, куратору стоит под-
готовиться к работе в онлайн-аудитории. Нужно 
собрать и вовремя загрузить качественный, по-
нятный материал для занятия. Также нужно про-
верить оборудование и настроить вебинарную 
комнату. Важно ознакомиться с нюансами рабо-
ты своего сервиса вебинаров и инструментами, 
которые помогут удержать внимание участни-
ков онлайн-обучения. Интерактивность на та-
кой встрече можно обеспечить с помощью чата, 



150

GLOBAL SCIENTIFIC POTENTIAL№ 2(155) 2024
PROFESSIONAL EDUCATION 

тестов и опросов, приглашения к микрофону 
участников.

Следует помнить, что онлайн-тренинг равен 
очному занятию. К организации такого меропри-
ятия необходимо подходить так же, как если бы 
куратору пришлось проводить занятие в классе.

Участникам же важно напомнить о том, что 
результат от участия в тренинге будет тем выше, 
чем больше они сами приложат к этому усилий 

не только во время занятия, но и после него. 
Важной частью онлайн-тренинга является так-
же и последующая самостоятельная проработка 
заданий.

Таким образом, мы можем выбрать  
онлайн-тренинги для формировании культуры 
толерантности у обучающихся при переходе на 
дистанционное обучение, когда того требуют 
обстоятельства. 
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Аннотация: Цель исследования – проанали-
зировать возможности применения таксономии 
Блума в процессе преподавания иностранного 
языка с использованием инструментов ИИ (ис-
кусственного интеллекта). Актуальность ис-
следования обусловлена необходимостью инте-
грации современных технологий на основе ИИ 
в образовательный процесс. Описывается так-
сономия Блума как модель для формирования 
целей и содержания обучения. Предлагаются 
варианты использования инструментов ИИ для 
реализации каждого уровня модели. Приводятся 
примеры использования инструментов ИИ в ре-
альной педагогической практике на занятиях по 
дисциплине «Иностранный язык» со студентами 
Казанского национального исследовательского 
технологического университета. 

Таксономия Блума известна как система 
классификации когнитивных навыков и органи-
зации учебных целей, созданная американским 
педагогом и психологом Бенджамином Блумом 
в 1956 году. Таксономия организует шесть уров-
ней мышления в иерархию от самого низкого до 
самого высокого: «знание», «понимание», «при-
менение», «анализ», «синтез», «оценка». В бо-
лее современном понимании таксономии Блума 
уровень анализа и синтеза условно объединены, 
при этом выделен уровень творчества. С точки 
зрения обучения иностранным языкам такой ва-
риант видится более целесообразным, так как 
владение иностранным языком предполагает ре-
чепорождающую, т.е. творческую деятельность. 
Таксономия Блума широко применяется в пре-

подавании как модель для организации содержа-
ния обучения в соответствии с целями и ожида-
емыми результатами обучения [1]. К.С. Итинсон 
и В.М. Чиркова провели анализ теоретических 
работ, посвященных таксономии Блума и вы-
явили взаимосвязь между четко сформулиро-
ванными требованиями к результатам обучения 
и качеством профессиональной подготовки сту-
дентов [2]. Так как таксономия Блума – это ие-
рархическая структура, то продвижение вперед 
к когнитивным задачам более высокого поряд-
ка целесообразно после освоения предыдущего 
уровня [3]. 

Современные методы и средства обучения 
иностранным языкам невозможно представить 
без применения нейросетей с использованием 
искусственного интеллекта (ИИ). Приложения 
для изучения языка на базе ИИ предоставляют 
персонализированные уроки и языковую прак-
тику в зависимости от уровня владения языком. 
Адаптивные алгоритмы могут регулировать 
уровни сложности и содержание занятий в за-
висимости от индивидуального прогресса. Чат-
боты, управляемые искусственным интеллектом, 
имитируют разговоры, предлагая обучающимся 
возможность практиковать иностранный язык в 
естественной разговорной манере. Кроме того, 
чат-боты могут мгновенно предоставить обрат-
ную связь о грамматических ошибках, словар-
ном запасе и произношении. Инструменты ис-
кусственного интеллекта могут анализировать 
письменные задания и предоставлять замечания 
по грамматике, орфографическим и стилистиче-
ским ошибкам. Системы ИИ с возможностями 
распознавания голоса могут помочь обучаю-
щимся улучшить свое произношение. Геймифи-
цированные обучающие платформы и игры раз-
работаны для закрепления словарного запаса, 
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грамматических правил и языковых навыков в 
интерактивном режиме. ИИ может анализиро-
вать предпочтения обучающихся и данные об 
успеваемости, чтобы адаптировать учебные ма-
териалы. ИИ можно использовать для оценки 
уровня владения языком с помощью автомати-
зированных тестов.

В ходе подготовки статьи в качестве прак-
тического материала исследования были ис-
пользованы задания и упражнения, созданные 
с помощью инструментов ИИ в соответствии с 
уровнями иерархии таксономии Блума. Задания 
и упражнения составлялись под реальные цели 
и задачи занятий по дисциплине «Иностранный 
язык» со студентами первого и второго курсов 
инженерных направлений подготовки. Первый 
уровень таксономии Блума «Знание (Запомина-
ние)» предполагает, что на этом уровне задания 
и упражнения помогают обучающимся запом-
нить и воспроизвести информацию. Задания 
первого уровня включают в себя: упражнения 
на завершение предложений (подставить соот-
ветствующее пропущенное слово или фразу); 
вопросы на понимание прочитанного; упражне-
ния на поиск соответствий; флеш-карточки для 
запоминания слов; чтение и пересказ коротких 
текстов. Учебный материал для первого уровня 
был составлен с помощью чат-бота Chat GPT 
(https://gpt-chatbot.ru). Промт (запрос) включал 
в себя подробную инструкцию с указанием язы-
кового уровня студентов, темы и целей занятия, 
направления подготовки студентов. Подробная 
инструкция обеспечивает наиболее персона-
лизированные задания, соответствующие всем 
дидактическим принципам, целям и задачам об-
учения. Проверка сгенерированных нейросетью 
текстов проводилась с помощью автоматизиро-
ванного инструмента по формуле читабельности 
Флеша–Кинкейда на сайте Readability Formulas 
(https://readabilityformulas.com), поскольку учеб-
ный текст должен соответствовать ряду кри-
териев и отбираться строго в соответствии с  
ними [4; 5].

Второй уровень таксономии Блума «По-
нимание» предполагает осознанное обращение 
студентов с учебным материалом и умение об-
судить его, интерпретировать, перефразировать, 
привести примеры и сделать небольшое выска-
зывание по теме. Для этого уровня были созда-
ны задания с помощью ресурса Twee AI (https://
app.twee.com/projects) – инструмента на базе ис-
кусственного интеллекта, специально разрабо-

танного для преподавателей английского языка. 
В продолжение заданий первого уровня Twee AI 
создал по соответствующему запросу список 
тем для обсуждения, а также список интересных 
фактов по теме для комментариев и обсуждения.

Третий уровень таксономии «Применение» 
предполагает использование полученных зна-
ний и возможность решать проблемную ситуа-
цию, моделировать ситуацию, структурировать 
информацию и оперировать ею. На данном 
уровне хорошо показали себя инструменты для 
развития навыков диалогической речи, а именно 
Learn with Carlos (http://carlos-app.com). Вир-
туальный собеседник отвечает на вопросы сту-
дентов и задает свои вопросы. Тему разговора 
можно выбрать в соответствии с пройденной 
темой занятия и отработать полученные знания 
в коммуникативной практике. Преимуществом 
использования виртуального собеседника яв-
ляется то, что он демонстрирует правильное 
произношение и грамматическую структуру 
предложений, а также снижает психологическое 
напряжение, зачастую возникающее в беседе с 
преподавателем или другим собеседником.

Четвертый уровень включает анализ и син-
тез и предполагает умение структурировать 
информацию, выделять, объединять, отбирать, 
сравнивать. На данном этапе применялись воз-
можности инструмента Gamma (https://gamma.
app/) для создания презентаций. Студентам 
предлагалось создать свою презентацию на ос-
нове своего текста или подробного запроса и 
представить ее перед группой. Последующие 
вопросы и обсуждение презентаций помогали 
развитию навыков четвертого уровня.

Пятый уровень таксономии Блума включает 
оценку и предполагает критическое отношение к 
предмету обсуждения, умение выразить оценоч-
ное суждение, выявить достоинства и недостат-
ки, исправить ошибки. Генерирование проблем-
ных ситуаций с возможностью согласиться или 
не согласиться успешно осуществляет любой 
чат-бот, в том числе Chat GPT, Yandex и другие. 

Шестой уровень «Творчество» подразуме-
вает создание собственного речемыслительного 
продукта, т.е. задания написать эссе по пройден-
ной теме или подготовить устное высказывание 
подойдут для данного уровня. Сформулировать 
задания, план или список ключевых слов помо-
жет ИИ, например, ресурс для преподавателей 
Teachology (https://www.teachology.ai/). Данный 
ресурс помогает не только создать задание, но 
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и полностью спланировать урок. Учитывая ин-
терес студентов к освоению инструментов ИИ, 
имеет смысл предложить им создать и соб-
ственное учебное видео. Например, инструмент 
Fliki AI (https://fliki.ai) помогает пользователю 
сделать видео с субтитрами, голосовым и му-
зыкальным сопровождением. Визуальный ряд 
создается из изображений, сгенерированных по 
запросам пользователей. Задание по созданию 
собственного видеоролика на заданную тему 
развивает творческие способности и критиче-
ское мышление обучающихся. Так, студенты 
Казанского национального исследовательского 
технологического университета создавали свои 
видео по пройденным темам и представляли их 
аудитории. 

Таксономия Блума – это четкая и структури-
рованная теоретическая модель, широко приме-
няемая в образовательном процессе в России и 
за рубежом. Руководствуясь таксономией Блума, 
можно четко определить цели образовательного 
процесса и в соответствии с целями отбирать 
учебный материал и инструменты оценки. Такой 
подход поможет развить когнитивные процессы 
обучающихся в рамках компетентностного под-
хода. Технологии на основе ИИ, интегрирован-
ные в учебный процесс, делают его современ-
ным, гибким, адаптивным и интересным для 
обучающихся. Они дают возможность передать 
часть управления учебным процессом самим об-
учающимся, развивая тем самым их творческие 
способности и критическое мышление.
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Аннотация: Подготовка теологов в совре-
менной России ведется на основе единых госу-
дарственных образовательных стандартов как в 
светских, так и в духовных учебных заведениях. 
На уровне магистратуры разрабатываются раз-
личные концепции данного вида образования. 
Педагоги, теологи, ученые проводят исследо-
вания в поисках оптимальных моделей постро-
ения магистерских программ по теологии. Ос-
новными дискуссионными вопросами остаются 
такие, как качество образования и адаптация к 
цифровой культуре.

Целью данной статьи является определение 
концептуальных оснований для разработки ма-
гистерской образовательной программы по тео-
логии на базе светского вуза. 

Основные методы исследования: анализ, 
сравнение, обобщение. Исследование проводи-
лось на основе результатов, основных проблем 
цифровизации образования.

Выводы: в ходе проведенного исследования 
авторы приходят к выводу о том, что при постро-
ении концепции магистерской образовательной 
программы по теологии необходимо исходить из 
следующих положений: создание кластера тео-
логического образования в регионе; разработка 
единых для кластера учебно-методических ма-
териалов и критериев качества; цифровизация 
теологического образования.

При разработке концепции развития теоло-
гического магистерского образования на базе 
светского университета необходимо учитывать 
ряд противоречий, определяющих сложный и 
комплексный характер данного направления: 
интеграция светского и религиозного компо-
нентов теологического образования; статус 
теологии как науки в современном научно- 
образовательном пространстве, ее практическое 
значение в развитии современного научного зна-
ния; соответствие качества и содержания теоло-
гического образования социальному заказу об-
щества (подготовка высококвалифицированных 
кадров, востребованных в различных отраслях 
и сферах деятельности); глобализация и цифро-
визация научно-образовательного пространства 
при необходимости сохранения национальных 
духовных традиций и культуры; актуальность 
обеспечения непрерывности, преемственности 
и опережающего характера теологического об-
разования [2; 6; 7]. 

Учет указанных противоречий и проблем 
при разработке концепции магистерского тео-
логического образования на базе светского уни-
верситета предполагает соблюдение следующих 
ключевых принципов: светскости, культурной 
целостности, научности, преемственности, не-
прерывности, открытости, доступности, меж- 
дисицплинарности, рациональности.

Имеющийся 20-летний опыт и практика 
развития регионального теологического класте-
ра на базе Нижегородского государственного 
педагогического университета (НГПУ) имени  
К. Минина (при взаимодействии с Нижегород-
ской епархией) позволяют снимать остроту про-
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блем и решать их оптимальными средствами. 
Разработка концепции построения теологиче-
ского образования в НГПУ имени К. Минина 
базируется на модульном подходе, основными 
принципами которого являются принципы на-
учности, фундаментальности, целостности, 
преемственности, комплексности, интеграции. 
Это позволяет рассматривать образовательный 
модуль как систему и выявить ее ключевые 
компоненты: профессиональные задачи, виды 
профессиональной деятельности и ценностные 
смыслы усваиваемых систем научных знаний, 
учебные дисциплины и события, образователь-
ные результаты, образовательную среду, формы, 
технологии, методы обучения и контроля.

Модули выстраиваются в соответствии с 
тематическим содержанием паспорта специаль-
ности: «История теологической мысли», «Тео-
ретические основы теологии», «Практические 
основы теологии» (по исследовательским на-
правлениям). Для реализации принципов пре-
емственности, непрерывности, гибкости, инди-
видуальности, профильности и специализации 
предусмотрен модуль «Профессиональная дея- 
тельность», состоящий из дисциплин по выбору, 
факультативов с выходом на практику и систему 
дополнительного образования. Каждый модуль 
предполагает итоговую аттестацию – экзамен, 
содержащий задания для проверки теоретиче-
ских знаний и практических навыков по ком-
плексу дисциплин. Он может проводиться в виде 
научной конференции, предусматривающей за-
щиту выполненных проектов по теме модуля.

Каждая дисциплина состоит из двух раз-
делов: теория и практика. Такой подход по-
зволяет максимально вовлечь магистрантов в 
активную научно-исследовательскую деятель-
ность с выходом на научно-исследовательскую 
и просветительскую практику (учебную и про-
изводственную). При этом в качестве заданий 
магистрантам предлагаются написание эссе, 
практические работы, выполнение учебных и 
курсовых проектов. Кроме того, это дает воз-
можность углубить знание для тех, кто уже 
имеет базовое богословское или теологическое 
образование и восполнить его (при отсутствии 
такового). Каждое задание направлено на вы-

полнение определенных этапов магистерского 
диссертационного исследования, обеспечивая 
индивидуальный подход. Задания разрабатыва-
ются таким образом, чтобы каждый изучаемый 
курс давал возможность магистранту не только 
получить знания по дисциплине, но и прорабо-
тать определенный аспект своей диссертации и 
выполнить соответствующую ее часть в рамках 
изучаемого материала. В модули могут быть 
включены сетевые программы, дистанцион-
ные курсы, а также может быть предусмотрена 
возможность получения двойных дипломов. В 
модуле «Практические основы теологии» блок 
практик содержит задания и фонды оценочных 
средств, направленные на закрепление получен-
ных теоретических знаний каждого модуля, что 
достигается разработкой индивидуальных зада-
ний, участием в учебном процессе (различных 
уровней), в работе религиозных организаций, 
подготовкой научных публикаций, участием в 
научных конференциях и т.д. с выходом на дис-
сертационное исследование.

В каждый модуль включаются дисциплины 
или их разделы, поддерживаемые представите-
лем работодателя, что обеспечивает логическую 
связь с модулем профессиональной деятельно-
сти и модулем практик. Модульный принцип в 
рамках магистерского образования предусма-
тривает участие магистрантов в программах до-
полнительного образования, курсах повышения 
квалификации, сетевом образовании, участие в 
грантах и проектах, направленных на углубле-
ние формируемых компетенций и получение 
новых.

Таким образом, основная идея концепции 
магистерского университетского теологическо-
го образования заключается в работе над дис-
сертационным исследованием с первых дней 
обучения, подчинении всего учебного процесса 
развитию научно-исследовательских навыков 
студентов, углублении и расширении истори-
ческих, теоретических и практических знаний 
основ теологической науки. Данная концепция 
теологического магистерского образования дает 
возможность подготовки молодого ученого ши-
рокого профиля на базе общей университетской 
культуры.
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Аннотация: Современные цифровые техно-
логии позволяют разрабатывать методики про-
верки и контроля усвоения учебного материала 
при обучении в форме тестовых заданий. Данная 
методика хорошо зарекомендовала себя относи-
тельно тех форм информации, которая поддает-
ся формализации. Однако до сих пор дискусси-
онными остаются вопросы об эффективности 
применения тестирования в гуманитарных дис-
циплинах.

Целью данной статьи является анализ мне-
ний ученых и педагогов о границах и перспекти-
вах применения метода тестирования в гумани-
тарном знании. Основные методы исследования: 
анализ, сравнение, обобщение.

Выводы: в ходе проведенного исследования 
мнений ученых и педагогов о применении те-
стирования для проверки знаний при освоении 
гуманитарных дисциплин авторы приходят к 
выводу о том, что в гуманитарных науках тесты 
менее эффективны, чем традиционные методы 
контроля. Тотальный переход к тестам в педаго-
гической практике в сфере гуманитарных наук 
является одной из причин снижения качества 
гуманитарного образования. Необходима разра-
ботка новых методов и подходов, меняющих как 
саму систему оценивания, так и методы оценки 
результатов изучения гуманитарных дисциплин. 

Тестирование как метод обучения, сред-
ство оценки и контроля знаний в современное 

образование в нашей стране вошло достаточно 
недавно. Если обратиться к истории, то в эпо-
ху «советской» педагогики оно не имело столь 
широкого распространения, как сегодня. Свя-
зано это не только с отсутствием необходимых 
технологий, но и со спецификой всей системы 
образования того времени. Тестирование имеет 
место там, где развивается рейтинговая система 
образования. К нам она пришла вместе с Болон-
ским соглашением.

Реформы отечественного образования по-
требовали перехода к иным, более эффектив-
ным способам оценки знаний. Для сохранения 
массового и многоуровневого образования по-
требовались методики, позволяющие объектив-
но проводить оценку качества знаний при пере-
ходе с одного уровня образования на другой, 
максимально исключив при этом человеческий 
фактор. Образцом для подражания стали образо-
вательные системы США и некоторых европей-
ских стран. В нашей стране данный опыт тоже 
уже имеет солидный потенциал, и интерес пред-
ставляет анализ мнений ученых и преподавате-
лей о достоинствах и недостатках применения 
тестирования в современных условиях цифро-
вой России.

Так, например, исследователи отмечают 
следующие недостатки тестирования: тесты на-
правлены на выявление пробелов в знаниях, но 
не позволяют понять причины их появления; те-
сты не дают возможность оценить креативность 
и творчество учащегося; будучи продуктом авто-
матизированного обучения, сами тесты не спо-
собны охватить весь спектр вопросов и проблем, 
учесть тонкости и нюансы, особенно там, где 
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однозначных ответов не существует; создание 
качественных тестов – трудоемкий и дорогосто-
ящий процесс [6; 8].

Те, кто имеет отношение к разработке те-
стов для проверки качества знаний учащихся, 
приходят к выводам о том, что «тестовые за-
дания должны в равной степени представлять 
пройденные материалы; в них должна отсут-
ствовать информация, не относящаяся к про-
веряемому диапазону знаний. Вопросы тестов 
должны быть сформулированы четко, кратко и 
недвусмысленно. При этом важно исключить со-
держание подсказок в формулировке вопросов и 
вариантов ответа» [1, с. 19].

Иными словами, речь идет о том, что тести-
рование направлено на проверку того, как усво-
ен прочитанный материал в учебнике. При та-
ком подходе можно проверить, например, только 
факт того, что учащийся читал учебник, выучил 
основные понятия, определения, формулы и 
т.п. Если попытаться проверить умение учени-
ка применить полученные знания на практике, 
например решить математическую задачу, то те-
сты в этом случае эффективны только при одно-
значном алгоритме и полученном результате. 
Именно такой подход применяется в современ-
ных системах школьного, среднего специально-
го, вузовского и послевузовского образования. 
Особенно он становится актуальным в условиях 
цифровизации [3–5]. Можно согласиться, что 
для технических и естественных наук тестиро-
вание оправдывает свое назначение, но до опре-
деленных пределов. Эти пределы определяются 
эвристикой и креативностью, требующимися 
при освоении дисциплины. 

В гуманитарных науках тестирование име-
ет еще больше ограничений. Если, например, 
математика как точная наука позволяет запро-
граммировать диалог «вопрос – ответ» в силу 
его однозначности до определенного уровня, 
то любая гуманитарная наука уже на самом на-
чальном этапе накладывает ограничения из-за 
сложности формулировки даже однозначного 
вопроса, не говоря уже об ответах. Есть некото-
рые ниши гуманитаристики, которые, казалось 
бы, позволяют формализовать информацию. К 
примеру, исторические факты, имена, события 
и др. Скажем, историки вполне могут прове-
рять знания на основе тестов, в виде вопросов 

о дате происходящих событий, фактах жизни и 
деятельности исторических личностей и т.п. Од-
нако в условиях неоднозначности самой совре-
менной исторической науки, наличия множества 
концепций изложения исторических событий в 
различных версиях учебников вряд ли удастся 
проверить знания учащихся, особенно если про-
исходит переход с одного уровня образования на 
другой и смена учебного заведения, тем более 
смена учебно-методического материала.

Еще сложнее обстоят дела в случаях, ког-
да на первый план выдвигается не способность 
запоминать кто, когда родился, где жил, что от-
крыл, изобрел, сформулировал, сделал и т.д., а 
умение осмыслять, анализировать, выдвигать 
гипотезы, сомневаться, критиковать, видеть и 
формулировать проблемы, давать оценку, реф-
лексировать и др. [2; 7]. К таким направлени-
ям научного знания относятся, например, те же 
история, философия, теология, культурология, 
антропология и т.п. Тем не менее однажды раз-
работанные тесты начинают распространяться, 
«перекочевывать» из одной программы в дру-
гую, отражаясь в так называемом педагогиче-
ском злоупотреблении. Такой подход приводит 
к резкому падению качества гуманитарного  
образования.

Выводы. В условиях цифровизации обра-
зования полный отказ от тестирования в педа-
гогической практике невозможен. Но возможна 
разработка требований и ограничений в его при-
менении. Наиболее эффективными методами 
проверки усвоенных знаний, умений и навыков 
в гуманитарных дисциплинах остаются устные 
собеседования, дискуссии, диспуты, выполне-
ние учебных и научных проектов, позволяю-
щие сформировать способности к аналитиче-
скому, критическому и системному мышлению. 
В этом случае особое внимание стоит уделить 
подготовке педагогов и преподавателей, способ-
ных креативно мыслить, творчески подходить 
к учебному процессу. Но пока сама подготовка 
таких специалистов будет проходить в рамках 
тестирования, начиная со школьной программы, 
качество гуманитарного образования будет про-
должать свое падение. Разработка новых фондов 
оценочных средств для ряда гуманитарных дис-
циплин станет предметом будущих исследова-
ний авторского коллектива. 
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обучению; успеваемость студентов.

Аннотация: Целью статьи является уста-
новление наличия или отсутствия взаимосвя-
зи между успеваемостью обучающихся и их 
уровнем мотивации достижения успеха, а также 
некоторыми способностями к результативной 
учебной деятельности. Задачи исследования: 
анализ успеваемости студентов, установление 
зависимости успеваемости от уровня мотивации 
достижения успеха и развитости способностей к 
результативной учебной деятельности. Методы: 
анкетирование обучающихся образовательной 
организации, обработка и анализ полученных 
данных и сведений об успеваемости студентов. 
Результаты: при ярко выраженной у большин-
ства (79 %) студентов мотивации наблюдаются 
значительные пробелы в успеваемости по значи-
тельному числу изучаемых дисциплин (средняя 
доля задолжников – 40 %). Для данной выборки 
не исключается погрешность в достоверности 
результатов, которая может быть вызвана не-
корректностью ответов респондентов. Вопрос о 
причинах неуспеваемости при высоком уровне 
мотивации (низкий уровень подготовки в школе, 
личностные и биологические факторы и т.д.) вы-
носится на дальнейшее исследование. 

Многими специалистами отмечается вы-
сокая актуальность вопроса мотивации успеха 
и боязни неудачи в высшем образовании. Дей-
ствительно, успешность любого вида деятель-
ности часто зависит от уровня заинтересованно-
сти и мотивации человека, которые существенно 
снижаются, когда возникает страх возможного 

провала.
Во многих исследованиях подтверждается, 

что на успеваемость студентов-первокурсников 
оказывает влияние множество факторов, в число 
которых входят: проблемы с адаптацией к усло-
виям обучения в вузе, наследственность (уро-
вень образования родителей), низкое качество 
школьного образования и т.д. Согласно выдви-
гаемой гипотезе, низкая успеваемость студентов 
первого курса может быть обусловлена низким 
уровнем мотивации успеха. Для установления 
наличия либо отсутствия зависимости между 
успеваемостью и мотивацией успеха было про-
ведено анкетирование обучающихся первого 
курса филиала Тюменского индустриального 
университета, специальности «Нефтегазовое 
дело».

Согласно результатам, большей части сту-
дентов (79 %) присуща мотивация успеха, ко-
торая должна стимулировать их успеваемость 
(рис. 1). Большинство (83 %) отмечает, что мо-
тивация имеет внутренний характер, т.е. она воз-
никла не в результате действия внешних факто-
ров (материальное поощрение, убеждение или 
принуждение), а по воле самих обучающихся в 
соответствии с их принципами и целями (рис. 2).

Полученные данные о мотивационной пред-
расположенности были сопоставлены с атте-
стационной ведомостью изучаемой группы сту-
дентов за 1 семестр обучения для определения 
успеваемости и установления обозначенной в 
гипотезе исследования взаимосвязи.

Характеристика результатов обучения пред-
ставлена в табл. 1. Максимально возможная 
оценка при действующей балльно-рейтинговой 
системе оценивания равна 100 баллам. В табл. 1  
приводится число студентов, получивших ука-
занные оценки по 12 дисциплинам. Под низкой 
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успеваемостью здесь понимается балл ниже 61 
(незачет по дисциплине), под критической не-
успеваемостью – балл ниже 25. Учитывая раз-
биение семестра на 3 текущие аттестации, в 

таблице указывается также количество оценок, 
равных 0 баллов по результатам одной, двух и 
трех текущих аттестаций. Видно, что более по-
ловины студентов имеют оценку «отлично» 

Таблица 1. Характеристика успеваемости студентов за 1 семестр

Рис. 1. Мотивационная предрасположенность Рис. 2. Характер мотивационного обеспечения 

Оценка Отлично 
(91+ б.)

Хорошо 
(76+ б.)

Зачтено 
(61+ б.)

Низкая  
успеваемость

Критическая  
неуспеваемость

Отсутствие результатов (0)
1 атт. 2 атт. 3 атт.

«Введение в специальность» (зачет)
Кол-во 21 – – 2 1 – 1 1

«Иностранный язык» (зачет)
Кол-во – – 7 7 10 4 5 3

«История России» (зачет)
Кол-во – 3 11 4 6 1 2 –

«Начертательная геометрия» (зачет)
Кол-во 3 9 5 5 2 1 2 –

«Основы российской государственности» (зачет)
Кол-во – 2 14 5 3 – 3 –

«Проектная деятельность» (зачет)
Кол-во 6 13 2 3 – 3 2 –

«Физическая культура и спорт» (зачет)
Кол-во 2 1 9 4 8 5 3 3

«Математика» (экзамен)
Кол-во – 1 3 12 8 3 3 –

«Метрология и стандартизация» (экзамен)
Кол-во 1 7 6 6 4 2 2 –

«Химия» (экзамен)
Кол-во 2 10 8 4 – – – –

«Цифровая культура» (экзамен)
Кол-во 1 6 5 12 – 11 1 –

«Экономика» (экзамен)
Кол-во 2 10 6 5 1 3 1 –
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только по одной дисциплине, во всех других 
случаях доля этой оценки не превышает 25 %. 
Сложив значения категорий «низкая успевае-
мость» и «критическая успеваемость», мы полу-
чим число студентов, имеющих академическую 
задолженность по дисциплине. 

Доля задолжников по каждой дисциплине 
находится в диапазоне 12,5–83,3 % (рис. 3 и 4). 
Мы видим, что их число в целом достаточно ве-
лико: из 5 дисциплин с формой оценивания «эк-
замен» для математики его значение близится к 
общему числу студентов, для двух дисциплин –  
находится в районе половины их количества, 
для одной – равно четверти.

Для дисциплин с формой оценивания «за-
чет» ситуация аналогичная. Из 7 дисциплин 

высокая доля задолжников отмечается для 3, 
хотя условием получения зачета является набор  
61 балла из 100.

Средняя доля должников составляет 38,9 %. 
Мотивационную предрасположенность разной 
степени выраженности отметили 79 % опро-
шенных, о своей внутренней мотивации заявили  
83 %, что практически равно числу задолжников 
по иностранному языку и математике. Можно 
заключить, что, даже имея мотивацию на успех, 
обучающиеся не могут достичь его по каким- 
либо причинам. Это значит, что выдвинутая ги-
потеза для данной выборки не подтвердилась. 
Для объяснения отсутствия предполагаемой вза-
имосвязи было проведено второе тестирование, 
направленное на оценку выраженности способ-

Рис. 3. Доли задолжников для формы оценивания «экзамен»

Рис. 4. Доли задолжников для формы оценивания «зачет»

Таблица 2. Уровень развития учебных умений

Категория деятельности
Количество, чел.

Высокий Выше среднего Средний Ниже среднего Низкий
Учебно-организационные умения 9 6 7 1 0
Учебно-информационные умения 7 11 4 2 0
Познавательные умения 10 8 4 2 0
Учебно-коммуникативные умения 8 9 4 2 1
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Рис. 5. Способность к составлению  
плана учебной работы 

Рис. 6. Способность к объективному  
оцениванию своей работы

Рис. 7. Выраженность способностей к обучению, часть 1

Рис. 8. Выраженность способностей к обучению, часть 2
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ности учиться и определение развитости лич-
ностных качеств, необходимых для достижения 
успехов в обучении. Результаты второго анкети-
рования приведены в табл. 2.

Видно, что низкую оценку своим способ-
ностям к обучению в каждой категории деятель-
ности дали не более 2 студентов. Полученные 
результаты снова расходятся с оценочными ве-
домостями, однако объяснение такому явлению 
могут дать ответы, представленные на рис. 5–8, 
где определенные качества в рамках выявления 
способностей к обучению оценивают как низкие 
более четверти опрошенных.

Это может говорить о погрешности в досто-
верности результатов, вызванной необъектив-
ностью оценки своих способностей со стороны 
опрошенных, которая может быть значительно 

завышена.
Подводя итоги, отметим, что в условиях ис-

следования зависимость успеваемости студен-
тов-первокурсников от мотивации на успех не 
подтвердилась. При ярко выраженной у боль-
шинства студентов (79 %) мотивации наблюда-
ются значительные пробелы в успеваемости по 
большей части изучаемых дисциплин (средняя 
доля задолжников близится к 40 %). Для данной 
выборки не исключается погрешность в досто-
верности результатов, которая может быть вы-
звана некорректностью ответов респондентов. 
Вопрос о причинах неуспеваемости при вы-
соком уровне мотивации (низкий уровень под-
готовки в школе, личностные и биологические 
факторы и т.д.) выносится на дальнейшее иссле- 
дование. 
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К ВОПРОСУ О КОНФЛИКТОЛОГИЧЕСКОЙ 
ГОТОВНОСТИ КУРСАНТОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ ФСИН РОССИИ К РАЗРЕШЕНИЮ 

КОНФЛИКТОВ МЕЖДУ ОСУЖДЕННЫМИ  
В МЕСТАХ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ

Ключевые слова: осужденные; исправи-
тельные учреждения; конфликты; курсанты; 
образовательные организации ФСИН России; 
готовность; специфика конфликтных ситуаций; 
уголовно-исполнительная система.

Аннотация: Цель данной статьи – актуали-
зировать проблемы пенитенциарной конфликто-
логии. Задачами статьи являются: анализ совре-
менных научных исследований пенитенциарных 
конфликтов, выделение основных направлений 
их дальнейшего изучения. Решение задач осу-
ществляется на основе общенаучных методов. 
Используя методы теоретического анализа, на-
блюдения, обобщения опыта имеющихся науч-
ных исследований, анкетирования осужденных, 
автор обосновывает необходимость подготов-
ки курсантов к исполнению своих профес-
сиональных обязанностей в местах лишения 
свободы в потенциально высококонфликтной  
среде. 

Деятельность сотрудника уголовно-испол-
нительной системы включает в себя участие в 
разрешении многочисленных конфликтных си-
туаций разного рода. Важнейшее значение имеет 
готовность сотрудников разрешать конфликты, 
возникающие в среде осужденных, отбываю-
щих наказание в местах лишения свободы. От-
сутствие этой готовности, проявление нереши-
тельности или использование общеизвестной 
тактики избегания может привести к возник-
новению в учреждениях исполнения наказаний 
осложненной оперативной обстановки вплоть 

до возникновения чрезвычайных ситуаций, со-
провождающихся массовыми неповиновения-
ми администрации, бунтами, захватами залож- 
ников и т.д.

Поэтому очевидна необходимость в про-
цессе обучения в образовательных организаци-
ях ФСИН России уделять внимание формиро-
ванию готовности курсантов образовательных 
организаций ФСИН России к разрешению кон-
фликтов между осужденными в местах лишения 
свободы. Однако анализ имеющихся научных 
источников показывает, что современная пени-
тенциарная наука уделяет этому вопросу явно 
недостаточное внимание.

Первое направление исследований – это 
собственно исследования конфликтов в среде 
осужденных и способов их разрешения.

В этом направлении хотим выделить не-
сколько исследователей. Так, вопросы анализа 
причин и распространенности конфликтных 
ситуаций в среде осужденных в местах лише-
ния свободы рассматривает в своих работах  
П.Н. Казберов. Им на основе анкетирования 
осужденных исправительных учреждений (ИУ) 
общего и строгого режимов, анализа дисципли-
нарной практики и протоколов конфликтных 
ситуаций изучаются специфика причин воз-
никновения, триггеры, механизмы протекания 
и различные аспекты внутриконфликтного взаи-
модействия осужденных посредством изучения 
практики пенитенциарной деятельности. Изуче-
ние результатов исследований, проведенных по-
средством анкетирования осужденных, стоящих 
на учете у психолога как склонные к конфлик-
там, позволило нам выявить следующие причи-
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ны возникновения межличностных конфликтов 
с другими осужденными: ущемление их лично-
го достоинства и оскорбления; невыполнение 
обещаний и обязательств и утверждение свое-
го положения в криминальной стратификации. 
Межличностные конфликты осужденных об-
условлены не только внутренними факторами 
их личности, но и внешними условиями среды 
исправительного учреждения: условиями изоля-
ции, ограничением их прав и свобод, наличием 
криминальной субкультуры, действиями адми-
нистрации ИУ [9]. 

Следующему виду конфликтов в исправи-
тельных учреждениях, а именно конфликтам 
между осужденными и администрацией ис-
правительных учреждений, работе по профи-
лактике и урегулированию массовых беспоряд-
ков и межгрупповых конфликтов посвящены 
работы С.С. Пиюковой [8] и Е.В. Гусевой [2].  
Е.В. Гусевой выделяются основные направле-
ния работы по снижению конфликтности в пе-
нитенциарной среде. Хотим также подчеркнуть 
в контексте рассматриваемой нами темы ее 
точку зрения, которую мы поддерживаем: «По-
ложительные результаты в профилактической 
работе, направленной на снижение конфликтов 
в исправительном учреждении, основываются 
на индивидуальном подходе к каждому осуж-
денному и знаниях об особенностях функцио-
нирования пенитенциарной системы, а также на 
согласованности и своевременности действий 
служб учреждения в вопросах профилактики 
конфликтов». 

Взаимодействие сотрудников и осужденных 
представляет собой сложный процесс взаимо- 
влияния друг на друга. Присущее многим осуж-
денным недоверие к сотруднику и отсутствие 
заинтересованности во взаимодействии затруд-
няют процесс общения. Возможной причиной 
трудностей во взаимодействии может быть и 
низкий уровень коммуникативной компетентно-
сти, выражающийся в неумении строить взаимо-
действие с окружающими (как со стороны осуж-
денного, так и со стороны сотрудника). Важно, 
чтобы сотрудник уголовно-исполнительной 
системы обладал развитыми коммуникативны-
ми качествами, способствующими установле-
нию контакта с осужденными [1]. Подчеркивая 
важность продуктивных способов взаимодей-
ствия персонала пенитенциарного учреждения с 
осужденными в профилактике конфликтов, мы 
согласны с мнением исследователей о необхо-

димости укрепления чувства доверия осужден-
ных к администрации учреждений исполнения 
наказаний, для чего необходимо разъяснять 
правомерность действий сотрудников и админи-
страции, информировать осужденных об основ-
ных положениях нормативных актов, на основе 
которых проводятся различные мероприятия.  
С.С. Пиюкова рассматривает основные на-
правления профилактики конфликтов, общую 
и специальную профилактику массовых бес-
порядков осужденных в пенитенциарном со-
циуме. Ее авторский подход к профилактике 
конфликтов в пенитенциарном социуме состо-
ит в устранении социально-психологических 
причин конфликтов через оптимизацию со-
циально-психологической обстановки в среде 
осужденных и блокирование личностных при-
чин возникновения конфликтов посредством 
проведения психокоррекционных мероприятий 
с осужденными и сотрудниками исправитель-
ного учреждения. Следует заметить, что вопро-
сам подготовки сотрудников к действиям при 
чрезвычайных обстоятельствах посвящено дис-
сертационное исследование В.В. Смыковского, 
но это тема отдельной статьи, она названным 
автором достаточно подробно представлена в  
публикациях.

Изучение результатов исследований, про-
веденных посредством анкетирования осужден-
ных, стоящих на учете у психолога как склонные 
к конфликтам, позволило нам выявить следую-
щие причины возникновения межличностных 
конфликтов с представителями администрации: 
ущемление их личного достоинства и прав; не-
справедливые, по их мнению, действия предста-
вителей администрации по отношению к ним 
или другим осужденным; угрозы и грубость со 
стороны представителей администрации; во-
просы, связанные с положенными материальны-
ми благами. Очевидно, что без глубокого изуче-
ния первого направления, обозначенного нами, 
работа в рамках второго направления не будет 
эффективной.

Вторым же направлением мы хотим обо-
значить именно подготовку курсантов к испол-
нению своих профессиональных обязанностей 
в местах лишения свободы в потенциально вы-
сококонфликтной среде при непосредственном 
взаимодействии с осужденными, формирование 
личностной, психологической, когнитивной, 
деятельностной, эмоционально-волевой готов-
ности курсантов образовательных организаций 
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ФСИН России к разрешению конфликтов между 
осужденными. И здесь также можно среди ис-
следователей назвать П.Н. Казберова, который в 
своих статьях поднимает проблему компетент-
ности пенитенциарных сотрудников в управ-
лении и разрешении конфликтов с участием 
лиц, осужденных за терроризм. Он считает, что 
«лица, осужденные за терроризм, являясь актив-
ными субъектами распространения положений 
террористической идеологии в местах лишения 
свободы, обладают особыми качествами кон-
фликтогенности», выделяет типичные ошибки 
пенитенциарных психологов в работе по предот-
вращению конфликтов с участием лиц, осужден-
ных за терроризм [4].

Мы согласны с мнением Д.В. Пестрикова, 
который указывает на то, что в образователь-
ных организациях, входящих в образовательную 
систему уголовно-исполнительной системы 
России, проходят профессиональную подготов-

ку будущие специалисты, которые непосред-
ственно будут работать с осужденными. В сво-
их статьях он разворачивает тему выработки у 
курсантов конструктивной модели поведения 
в конфликтных ситуациях, рассматривая кон-
структивное поведение через призму профес- 
сиональной этики [7].

О.В. Ощепкова также рассматривает про-
блемы формирования конфликтологической 
компетенции курсантов юридического вуза 
ФСИН России [6].

Подводя итог, следует отметить, что знание 
причин конфликтов в среде осужденных, вопро-
сы конфликтологической готовности курсантов 
образовательных организаций ФСИН России к 
разрешению конфликтов между осужденными в 
местах лишения свободы переходят в свете из-
менения качественного состава осужденных в 
ИУ и политических и экономических вызов в 
разряд сверхактуальных.
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Аннотация: Данная статья рассматривает 
проблемы формирования мотивации к изучению 
иностранных языков у студентов и аспирантов, 
обучающихся по техническим направлениям. 
Рассматриваются первоисточники данной про-
блемы, а также трудности, с которыми сталки-
ваются преподаватели иностранных языков в 
процессе работы с обучающимися на разных 
ступенях высшего образования, начиная с бака-
лавриата и заканчивая аспирантурой. Согласно 
выдвигаемой в статье гипотезе, иностранный 
язык играет важную роль в профессиональном 
становлении будущих ученых, следовательно, 
задачей преподавателей является формирование 
мотивации у студентов и аспирантов к изучению 
иностранного языка. Предлагается ряд способов 
решения данной задачи.

Проблема формирования мотивации у об-
учающихся на разных этапах изучения ино-
странного языка давно является предметом 
исследования для специалистов в области линг-
водидактики [1–3]. Начиная со школы, обучаю-
щийся постоянно задается основным вопросом: 
зачем мне изучать иностранный язык? В зави-
симости от выбранной в дальнейшем специаль-
ности и трудоустройства ответ на этот вопрос 
может звучать по-разному.

В данной статье рассматривается необходи-
мость изучения иностранного языка студентами 

и аспирантами, обучающимися на технических 
направлениях. Выдвигается гипотеза, что ино-
странный язык играет важную роль в профес-
сиональном становлении будущих ученых, и, 
как следствие, одной из задач преподавателей 
является формирование мотивации у студентов 
и аспирантов к изучению иностранного языка.

Как правило, проблемы мотивации к изуче-
нию той или иной дисциплины закладываются 
еще на уровне среднего образования. В зависи-
мости от выбранного направления, на котором 
выпускники школ планируют продолжить свое 
обучение, они определяют для себя более и ме-
нее релевантные предметы. И если по одним их 
интересует максимально высокий балл, то в слу-
чае других их, как правило, устраивает любая 
более или менее приличная оценка в аттестате. 
К сожалению, в большинстве школ система по-
строена таким образом, что учителя поощряют 
такое разделение предметов у школьников.

Предмет «Иностранный язык» относит-
ся к гуманитарному блоку дисциплин, которые 
обычно не интересуют выпускников школ, пла-
нирующих связать свою будущее с технически-
ми специальностями. Однако он является обя-
зательным предметом гуманитарного цикла в 
любом техническом вузе России. Тем не менее 
иностранный язык воспринимается большин-
ством первокурсников как досадное недоразу-
мение при полном отсутствии понимания, зачем 
вообще будущему инженеру он нужен.

В зависимости от содержания учебного 
плана курс иностранного языка может длиться 
от двух до четырех семестров в бакалавриате  
(реже – дольше) и один или два семестра в ма-
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гистратуре. 
Основными задачами курса «Иностранный 

язык» в бакалавриате технического вуза явля-
ются развитие навыков чтения и перевода тех-
нической литературы на иностранном языке, 
формирование терминологического аппарата 
по специальности на иностранном языке, более 
глубокое изучение грамматических тем, прису-
щих научной и технической литературе (безлич-
ные конструкции, страдательный залог и т.д.).

В магистратуре целью курса «Иностранный 
язык» является закрепление полученных на пре-
дыдущей ступени образования навыков, а также 
формирование навыка иноязычного общения на 
профессиональные темы. В связи с недостаточ-
ным количеством часов, выделяемых на данную 
дисциплину, а также из-за отсутствия непрерыв-
ного образовательного цикла в рамках бакалав-
риата (в большинстве вузов курс иностранного 
языка заканчивается на втором году обучения, а 
зачастую и на первом) говорить о формировании 
профессиональных коммуникативных навыков 
на иностранном языке не представляется воз-
можным.

Следующая, третья, ступень образования –  
это аспирантура. Дисциплина «Иностранный 
язык» является обязательной составной частью 
подготовки будущих молодых ученых, закан-
чивающейся сдачей кандидатского минимума. 
Основными задачами при подготовке аспиран-
тов являются формирование навыка работы с 
литературой по их специальности на иностран-
ном языке (чтение и перевод), формирование и 
закрепление терминологического аппарата, под-
готовка научных публикаций по тематике иссле-
дования на иностранном языке и формирование 
навыка устного и письменного общения на ино-
странном языке на научные темы (выступление 
с докладом на международных конференциях, 
общение, в том числе и письменное, с зарубеж-
ными коллегами по теме исследования, подго-
товка совместных публикаций и т.д.).

Из всего вышесказанного видно, что роль 
иностранного языка при подготовке будущих 
специалистов в технических специальностях 
является очевидной. Тем не менее в реальности 
ситуация выглядит совершенно иначе.

Как уже было сказано ранее, проблема фор-
мирования мотивации к изучению иностранных 
языков заложена еще на уровне школьного об-
разования. В дальнейшем студенты не видят 
необходимости изучать иностранные языки по 

нескольким причинам. Во-первых, недостаточ-
ное количество часов, выделяемое на курс ино-
странного языка, для успешного достижения 
поставленных курсом задач. Во-вторых, абсо-
лютная уверенность в современных онлайн-
переводчиках (Яндекс Переводчик или Google 
Переводчик): зачем учить новые слова и само-
му переводить текст, если машина это может 
сделать за тебя и при этом гораздо быстрее. 
В-третьих, отсутствие понимания возможности 
применения полученных навыков на практике. 
В сложившихся за последнее время условиях 
студенты не видят перспектив международных 
профессиональных и научных контактов. На 
уровне аспирантуры к этим причинам добавля-
ется четвертая: убеждение в том, что если не по-
лучилось выучить язык на предыдущих уровнях 
обучения, то и теперь нет в этом необходимости.

Разберем более подробно обозначенные 
выше проблемы при формировании мотивации 
к изучению иностранных языков у студентов и 
аспирантов технических направлений и попро-
буем предложить способы их решения.

1. Недостаточное количество аудиторных 
часов, выделяемое на курс иностранного языка. 
К сожалению, данная проблема является пря-
мым следствием непонимания необходимости 
изучать иностранный язык в техническом вузе 
у студентов, обучавшихся 15–20 лет назад и от-
вечающих сейчас за наполняемость учебных 
программ. Данный пример наглядно показыва-
ет, к каким далекоидущим последствиям может 
привести отсутствие понимания значения той 
или иной дисциплины. Изменить сложившу-
юся на сегодняшний день ситуацию возможно 
не только путем административного влияния, 
но и за счет формирования у нынешнего поко-
ления студентов, потенциально составляющих 
будущий кадровый резерв, четкого осозна-
ния роли иностранных языков в современном  
обществе.

2. Машинный перевод, в том числе и с ис-
пользованием современных онлайн-сервисов, 
существует не первое десятилетие. Положитель-
ным и отрицательным сторонам такого вида пе-
ревода посвящено не одно исследование [4; 6; 7]. 
При этом большинство специалистов в области 
перевода и преподавателей иностранных язы-
ков сходится во мнении, что даже при текущем 
уровне развития технологий машинный пере-
вод не в состоянии полностью заменить челове-
ка. Более того, в ситуации живого иноязычного 
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общения онлайн-переводчики практически сра-
зу же демонстрируют свою несостоятельность. 
Для того чтобы убедить в этом современных сту-
дентов, привыкших все больше и больше пола-
гаться в своей повседневной жизнедеятельности 
на различные технологические устройства, пре-
подавателю иностранных языков необходимо 
на практических примерах продемонстрировать 
несостоятельность переводческих онлайн-сер-
висов, в том числе и за счет подготовки такого 
рода заданий, в которых машинный перевод бу-
дет невозможен. В качестве примера можно при-
вести английское слово pile, имеющее довольно 
большое количество переводов на русский язык. 
К основным из них относятся такие значения, 
как куча, груда, стопка и т.д. Но в определен-
ном контексте данное слово может переводиться 
на русский язык как ядерный реактор. Однако 
ни Яндекс Переводчик, ни Google Переводчик 
не предлагают данное значение при переводе 
на русский язык предложения “The water draws 
heat from the pile and becomes steam which can be 
used to drive a conventional steam engine”.

3. Однако наибольшую сложность для пре-
подавателей иностранного языка представляет 
собой разъяснение роли и значения языков в со-
временном обществе. Большинство студентов и 
даже аспирантов не видит возможности исполь-
зования иностранных языков в своей профес- 
сиональной деятельности. Тем не менее именно 
глобализационные процессы последних деся-
тилетий, охватывающие все сферы жизнедея-
тельности человека, сделали роль иностранных 
языков еще более значимой, чем прежде. При-
ведем несколько примеров. В последние годы 
английский язык стал глобальным языком науки 
во всем мире. Большинство результатов серьез-
ных научных исследований в разных областях 
наук публикуется на английском языке. Даже 
если авторами этих исследований и публикаций 
являются носители только одного языка (напри-
мер, русского, китайского или хинди), публика-
ции в серьезных международных научных жур-
налах выходят преимущественно на английском 
языке. При этом данные журналы, в том числе и 
входящие в различные международные системы 
цитирования, как правило, предъявляют доста-
точно высокие требования не только к содержа-
нию публикуемых результатов, но и к языковой 
стороне вопроса. И тут уже авторы никак не мо-
гут полагаться на машинный перевод. 

Схожей проблемой является участие в меж-

дународных конференциях, рабочим языком 
которых, как правило, является английский. Не-
достаточно просто подготовить и выучить свой 
доклад, ведь за ним обычно следует дискуссия.

Низкий уровень владения иностранным 
языком ограничивает участие молодых ученых 
в международном научном процессе, делая их 
исследования менее эффективными. Обратной 
стороной этого процесса являются сбор и ана-
лиз информации при проведении собственных 
исследований, поскольку, как уже было сказано 
выше, большинство результатов исследований 
в наше время публикуется на английском язы-
ке. Невозможность полноценно работать с ино- 
язычной литературой накладывает определен-
ные ограничения на аспирантов и молодых  
ученых.

Исходя из этого, мы считаем, что современ-
ный курс подготовки аспирантов к сдаче кан-
дидатского минимума по иностранному языку 
должен быть перестроен. Помимо работы с ори-
гинальной иноязычной научной литературой, 
включающей в себя перевод, анализ и рефериро-
вание научных статей и текстов докладов, аспи-
рантам необходимо прививать навык устного 
иноязычного общения на темы своего научного 
исследования. В последние годы такого рода из-
менения были внесены нами с коллегами в курс 
подготовки аспирантов в НИУ «Московский 
энергетический институт», АО «Корпорации 
‘‘ВНИИЭМ’’» и АО «Российские космические 
системы» [5]. Также обмен опытом с коллегами 
из других вузов России на различных научных 
конференциях показывает, что подобного рода 
нововведения в программу подготовки аспи-
рантов активно внедряются в ряде вузов нашей 
страны.

По нашему мнению, задания и упражнения, 
направленные на формирование навыков уст-
ной монологической и диалогической речи на 
иностранном языке в ситуации живого научно-
го общения, способствуют подготовке будущих 
молодых ученых к обмену опытом с коллегами 
из ряда стран, таких как, например, Индия или 
Китай, в рамках международных научных кон-
ференций и командировок.

Роль иностранных языков в международном 
общении в различных областях и сферах челове-
ческой деятельности всегда была существенной. 
Однако именно в последнее время с развитием 
глобальных процессов иностранные языки ста-
ли важны как никогда. Чем быстрее препода-
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вателям, работающим с обучаемыми на разных 
ступенях образования, удастся найти наиболее 
эффективные пути формирования мотивации к 

изучению иностранных языков, тем быстрее мы 
сможем повысить глобальный уровень владения 
ими в нашей стране.
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Abstract: The purpose of the study is to 
consider the features of teaching the Russian 
language in a bilingual environment. The task 
of the study is to identify mechanisms for the 
formation of communicative competence in the 
process of teaching Russian as a foreign language; 
to substantiate the influence of the native language 
on teaching foreign language speech activity. The 
hypothesis is as follows: at Astrakhan State Medical 
University the Russian language is both a subject 
of study (in initial courses) and a means of teaching 
and studying academic disciplines (in senior years), 
which contributes to the formation of bicultural 
professional competence of students. The research 
methods include comparison, generalization, and 
methods of theoretical analysis. The results are 
as follows: in the process of bilingual education, 
students develop foreign language communicative 
competence and cognitive competence, the 
ability to successfully participate in intercultural 
communication, and also internalize professional 
competencies through the Russian language and an 
intermediary language.

Currently, in many countries, including 
Russia, a system of bilingual education is being 
formed [3; 4; 6; 7]. It is aimed at the internalization 
and socialization of the individual in line with 
humanistic and cultural approaches, at the formation 
of a harmonious personality capable of effectively 
participating in intercultural communication.

Astrakhan Medical University is an example of 
a multicultural educational space. The geography 
of the countries from which students come is wide: 

Turkmenistan, Uzbekistan, Kazakhstan, Azerbaijan, 
Kyrgyzstan, Ukraine, Belarus, Morocco, Tunisia, 
Syria, Algeria, Egypt, India, Sri Lanka, Guinea, 
Israel and others. As a rule, the level of mastery 
of educational material by foreign students at the 
initial stage is significantly lower than that of 
Russian students. This is due to a number of reasons 
and is explained by the fact that in classes they 
use three language systems: their native language, 
an intermediary language (English, French) and 
Russian.

At Astrakhan Medical University, teaching 
special disciplines to international students from 
far abroad is carried out in two languages: in initial 
courses in French or English, starting from the  
3rd year – in Russian, that is, there is a smooth 
transition from teaching in an intermediary  
language to teaching in Russian. However, due to 
the limited number of hours allocated to studying 
the Russian language for students studying in 
intermediary languages, the level of speech skills 
and general language proficiency is not high  
enough to continue studying in Russian: taking 
lecture notes, working with scientific sources, 
annotating and summarizing scientific texts, 
dialogue with the patient.

In Russian as a foreign language classes, 
teachers not only teach Russian as a system of 
knowledge and as a means of communication, but 
also introduce foreigners to the culture and customs 
of our country, norms of behavior and etiquette. 
In other words, Russian language classes are 
aimed at developing communicative competence, 
which includes linguistic, discursive, sociocultural 
and other competencies [9], the formation of 
which contributes to more successful adaptation, 
socialization and acculturation of foreign students.

If a culture bearer can automatically use verbal 
and nonverbal means for adequate communication 
in his country, then in a new cultural space 
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communication is complicated by existing norms, 
which very often do not coincide with the norms 
of the native culture. During the classes, students 
not only learn about Russia and its culture and talk 
about their countries, but also try to compare the 
customs, traditions, and norms of behavior accepted 
in Russia with the cultural characteristics of their 
countries. In the process of such activities, there is 
an interpenetration of cultures and an awareness of 
the common and specific features of speakers of 
different languages [1].

Considering that students at the initial stage of 
learning at the subconscious level translate incoming 
information and select the necessary language 
means, we can talk about contrastive analysis, in 
which two language systems are compared [2; 8].

Speaking about taking into account the native 
language in the educational process, we mean not 
so much a direct comparison of the grammatical 
phenomena of two languages or the use of the 
native language/intermediary language, but rather 
the study of the interaction of languages in the mind 
of the student, which is reflected in interlingual 
transfer and interference, i.e. in the negative impact 
of an old skill on the learning of a new one.

In teaching practice, there are two main types 
of errors: intralingual, caused by poor assimilation 
of the relevant rules of the target language, and 
interlingual, resulting from the transfer of models 
of the native language to their application in the 
target language. There are a number of problems 
in teaching Russian to foreign students. The 
main difficulties include the presence of lexical-
semantic interference and gaps, i.e. lack of lexical 
or grammatical equivalents.

Experience shows that consolidation of new 
material is most optimally realized in the interactive 
activities of students. The advantage of interactive 
learning is that the educational process is organized 
in such a way that all students are involved in the 
learning process, they have the opportunity to 
discuss controversial issues, consult the textbook 
and complete the task correctly. Thus, work in 
small groups contributes to the development of 
communicative competence, the establishment of 

emotional contacts between students, teaches them 
to work in a team and listen to the opinions of others. 

Considering the “golden rule” of   
Y.A. Comenius, according to which everything  
that is possible should be provided visually, 
since visual perception contributes to lasting 
memorization [5], we use information technologies 
that provide multisensory perception of language 
material, while increasing the level of assimilation 
of educational material. It should be emphasized 
that the explanation is always accompanied by 
a presentation. For example, when studying  
anatomical terminology, we show slides with 
photographs depicting parts of the human body 
or its organs and use corresponding audio 
recordings. Thus, working with software products 
simultaneously uses the visual and auditory 
analyzers of students, which contributes to better 
memorization of information.

Modern methods of teaching foreign languages 
are based on the position that the language that 
needs to be learned is a certain system of categories, 
meanings, concepts, the development of which is 
directly related to the nature of interaction with the 
system of the native language. It is quite obvious 
that in order to solve the issue of interpenetration 
and coexistence of native and non-native languages, 
it is advisable to study the problem of information 
representation. To form a modern approach to 
teaching foreign languages, taking into account 
psycholinguistic foundations in the university 
education system turns out to be important, since 
it ensures the interdisciplinary nature of targets 
in solving specific methodological and didactic 
problems in the study of foreign languages.

Thus, in the process of bilingual education, 
students develop foreign language communicative 
competence, cognitive and cultural competence, the 
ability to successfully participate in intercultural 
communication, and also internalize professional 
competencies through the Russian language and 
the intermediary language. Accordingly, it can be 
argued that the main task of bilingual education is 
the formation of bicultural professional competence 
of students.
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА В ПРЕДСТАВЛЕНИЯХ 
СТУДЕНТОВ ЧАСТНОГО И ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ВУЗОВ: СОДЕРЖАНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ 
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА

Ключевые слова: образовательная среда 
вуза; компоненты образовательной среды; част-
ный вуз; государственный вуз; педагогический 
мониторинг; социальная ситуация развития; 
профессионально значимые качества.

Аннотация: Статья посвящена эмпириче-
скому исследованию представлений современ-
ного российского студенчества об образователь-
ной среде частного и государственного вузов. 
Сравниваются результаты педагогического мо-
ниторинга студенческого контингента двух мо-
сковских вузов: Частного учреждения высшего 
образования «Институт государственного адми-
нистрирования» и Мытищинского филиала Мо-
сковского государственного технологического 
университета имени Н.Э. Баумана (националь-
ного исследовательского университета).

Задачи исследования: выстроить педагоги-
ческие профили и разработать эмпирические 
модели образовательной среды частного и госу-
дарственного вузов в представлениях студенче-
ской молодежи; сравнить основные компоненты 
образовательной среды частного и государствен-
ного вузов по уровню субъективной значимости 
для будущей профессиональной деятельности 
студентов. Гипотеза: существуют особенности, 
характерные для образовательной среды част-
ного и государственного вузов, которые могут 
быть установлены путем выявления и анали-
за представлений обучающихся – субъектов 
целостного учебно-воспитательного процесса; 
позволяют обнаружить сходство и различия в 
субъективной значимости основных компонен-
тов образовательной среды частного и государ-

ственного вузов для будущей профессиональной 
деятельности студентов. В работе использованы 
следующие методы: теоретический анализ, ан-
кетирование, моделирование, мониторинг, ста-
тистические методы обработки данных.

Выявлены сходства и различия в представ-
лениях студентов о значимости для будущей 
профессиональной деятельности основных 
компонентов образовательной среды частного и 
государственного вузов. Установлены сходные 
условия, которые обеспечивает обучающимся 
образовательная среда для их активности, заин-
тересованности и индивидуальных траекторий 
профессионального развития. Данный струк-
турный компонент одинаково высоко оценили 
студенты и частного, и государственного вузов. 
Выявлены различные возможности образова-
тельной среды для обучающихся, связанные с 
расширением общего кругозора, расширением 
культуры, расширением эрудиции; связанные с 
проектированием собственной жизненной тра-
ектории, образа профессиональной самореали-
зации и профессиональной жизнеспособности. 
Данные показатели являются наиболее выра-
женными у студентов государственного вуза.

Сегодня, в эпоху информационного обще-
ства и тотальной цифровизации, в отечественной 
высшей школе последовательно осуществляется 
духовно-воспитательная модель образования. 
Данная парадигма, пришедшая на смену пара-
дигме образовательных услуг, направлена на 
формирование личностной сферы современной 
студенческой молодежи в духе традиционных 
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для российского общества ценностей и смыс-
лов, закрепленных в образцах культуры и со-
циализационных эталонах профессионального 
поведения и деятельности. В центре внимания 
педагогики профессионального образования 
оказывается категория образовательной среды 
вуза, обновленная не только за счет появления 
электронно-информационных характеристик, 
но и за счет возвращения своей исконной вос-
питательной составляющей, возрождающей 
этические основания отечественной педагогики 
на новом, цифровом этапе развития общества. С 
этих позиций в ряде новейших работ в области 
педагогики высшей школы отмечаются следую-
щие исследовательские тенденции: 

– одной из главных управленческих за-
дач обозначено «создание среды, стимулиру-
ющей возникновение у студента позитивной 
жизненной установки как конструктивного от-
ношения к себе, к настоящей и будущей жизни, 
к реализации личностного и творческого потен- 
циала» [11, с. 544];

– образовательная среда вуза рассматрива-
ется в качестве значимого фактора, формирую-
щего гражданскую идентичность студенческой 
молодежи и представляющего собой важнейший 
«социокультурный ресурс для развития лично-
сти» обучающихся [1, с. 83].

Такая содержательная трактовка образова-
тельной среды согласуется с концептуальными 
положениями культурно-исторической теории, 
разработанными Л.С. Выготским и учеными его 
школы [2; 3; 12] и представленными в работах 
современных педагогов и психологов, ученых 
и практиков [4; 5; 8; 9]. Образовательная среда 
вуза, рассмотренная с этих позиций, содержит 
в себе педагогически обоснованные проектиру-
емые социальные ситуации развития, которые 
в совокупности должны обеспечивать необхо-
димые условия для формирования возрастного 
психологического новообразования, важнейше-
го для студенческого юношества, – самосозна-
ния личности [3]. 

В таком понимании образовательная среда 
вуза должна соответствовать целому комплексу 
современных требований, которые можно пред-
ставить в виде двух больших групп, включаю-
щих в себя: 

– требования универсальности (в том, что 
касается соответствия квалификационным ха-
рактеристикам будущих специалистов, опреде-
ленным образовательными стандартами в зави-

симости от выбранных направлений и уровней 
обучения [10]);

– требования многообразия и вариативно-
сти (в том, что касается индивидуальных траек-
торий развития каждого обучающегося за счет 
обеспечения возможностей выбора собственно-
го пути самореализации в контексте выбранной 
профессии [6]). 

Обнаруживается противоречие: между со-
циальным запросом общества на образователь-
ную среду вуза, продуктивно формирующую 
профессионально значимые качества будущих 
выпускников, – с одной стороны, и недостаточ-
ной исследованностью особенностей образо-
вательной среды частного и государственного 
вузов, в том числе ее структурных компонен-
тов и их субъективной значимости для профес- 
сионального развития обучающихся, – с другой. 
Особой значимостью, на наш взгляд, обладают 
те специфические особенности образователь-
ной среды вуза, которые, формируя самосозна-
ние обучающихся субъектов, выражаются в их 
представлениях в виде образов профессиональ-
но значимых качеств личности и социализаци-
онных эталонов профессионального поведения 
и деятельности, интериоризируемых в процессе 
обучения и воспитания и составляющих в буду-
щем основу их профессионального самосозна-
ния. Эти представления студентов могут быть 
выявлены в качестве субъективно значимых по-
казателей образовательной среды вуза.

В исследовании приняли участие 70 рес- 
пондентов (N = 70) в возрасте от 18 до 25 лет, 
студенты 2–4 курсов очного отделения. Рабо-
та проходила на базе двух образовательных 
учреждений высшей школы: Мытищинского 
филиала Московского государственного техно-
логического университета (МФ МГТУ) имени  
Н.Э. Баумана (национального исследовательско- 
го университета) и Научно-учебной лаборато- 
рии психологической службы Частного учреж-
дения высшего образования «Институт госу-
дарственного администрирования» (ЧУ ВО 
«ИГА»). В качестве диагностического инстру-
ментария использовалась анкета, разработан-
ная специалистами Союза «Тульская торгово-
промышленная палата» для задач экспертизы 
образовательных программ высшей школы и 
адаптированная авторами статьи. Инструкция 
ориентировала респондентов оценить в баллах 
от 1 (минимальный уровень) до 10 (максималь-
ный уровень) влияние вуза на развитие каждо-
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го из нижеперечисленных профессиональных 
качеств с точки зрения их важности для про-
фессиональной деятельности и карьеры спе- 
циалиста. 

Результаты мониторинга по выборкам n1 и 
n2 представлены в виде двух рядов значений, 
характеризующих профили образовательной 
среды в представлениях студентов соответству-
ющих вузов (проранжированные средние зна-
чения эмпирических баллов). Для сравнения и 
анализа данных шкала рангов была поделена 
на три уровня субъективной значимости: высо-
кий (9–12 ранги), средний (5–8 ранги) и низкий  
(1–4 ранги). По уровням субъективной значи-

мости измеряемых показателей профили об-
разовательной среды обоих вузов во многом 
совпадают. Коэффициент ранговой корреляции 
Спирмена составляет: rs эмп. = 0,81 при p < 0,05 
(зафиксирована высокая, статистически значи-
мая положительная связь). Высокий уровень 
субъективной значимости в обоих профилях 
представлен «пиковыми» значениями следую-
щих показателей: «Теория» (10 и 10), «Работа 
в команде» (10 и 12), «Самопрезентация» (12 
и 11). По этим трем показателям респонденты 
в обеих выборках оценивают образовательную 
среду своего вуза высоко (рис. 1). По мнению 
студентов, образовательная среда обоих вузов 

Рис. 1. Результаты педагогического мониторинга: профили образовательной среды вуза  
в представлениях студентов (МФ МГТУ имени Н.Э. Баумана, ЧУ ВО «ИГА»)
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характеризуется общими приоритетами, к ко-
торым относятся: теоретическая подготовка и 
базовые знания, социальное взаимодействие и 
работа в команде, навыки и умения представ-
лять результаты своего труда. Установленные 
три показателя, с точки зрения студентов обоих 
вузов, являются наиболее значимыми для обра-
зовательной среды, а соответствующие им про-
фессиональные качества будущих выпускников 
формируются в приоритетном порядке.

Установленные три показателя «Иностран-
ный язык», «Управленческие навыки», «Меж-
дисциплинарные знания» являются наименее 
значимыми для образовательной среды, а соот-
ветствующие им профессиональные качества 
будущих выпускников формируются, согласно 
представлениям студентов обоих вузов, в по-
следнюю очередь. Среднего уровня субъектив-
ной значимости в обоих профилях достигают 
показатели «Практика» (7,5 и 6,5) и «Креатив-
ность» (5,5 и 5). Соответствующие им профес-
сиональные качества будущих выпускников – 
владение практическими знаниями и умениями, 
а также восприятие, анализ и развитие новых 
идей – обладают средней значимостью для об-
разовательной среды обоих вузов. Особый инте-
рес, с нашей точки зрения, представляют четыре 
показателя, уровни субъективной значимости 
которых в выборках респондентов не совпа-
дают. Эти показатели могут быть отнесены к 
специфическим характеристикам, по которым 
образовательные среды двух вузов, МФ МГТУ 
имени Н.Э. Баумана и ЧУ ВО «ИГА», по мне-
нию обучающихся в них студентов, различают-
ся. По показателям «Цифровые знания» (4 и 8) 
и «Обучаемость» (7,5 и 9) более высокие зна-
чения зафиксированы в выборке студентов ЧУ 

ВО «ИГА» (обведены на графике красной пунк- 
тирной линией на рис. 1). Согласно представле-
ниям обучающихся, такие профессиональные 
качества будущих выпускников, как цифровые 
знания и навыки, готовность к обучению, явля-
ются более приоритетными для образователь-
ной среды ЧУ ВО «ИГА» (частного вуза), по 
сравнению с образовательной средой МФ МГТУ 
имени Н.Э. Баумана (государственного вуза). По 
показателям «Карьера» (10 и 6,5) и «Культура» 
(5,5 и 2) более высокие значения зафиксированы 
в выборке студентов МФ МГТУ имени Н.Э. Ба-
умана (обведены на графике сплошной красной 
линией на рис. 1). Согласно представлениям об-
учающихся, образовательная среда МФ МГТУ 
имени Н.Э. Баумана (государственного вуза) в 
большей степени нацелена на создание условий 
для трудоустройства, карьеры и профессиональ-
ного развития, а также для формирования эру-
дированности и общей культуры своих будущих 
выпускников, по сравнению с образовательной 
средой ЧУ ВО «ИГА» (частного вуза).

С целью сравнения и оценки субъективной 
значимости компонентов образовательной среды 
для обучающихся частного и государственного 
вузов в ходе исследования была установлена ее 
структура [7]. Средние значения эмпирических 
баллов, сгруппированные по компонентам обра-
зовательной среды, позволили сравнить ее субъ-
ективную значимость (по каждому компоненту) 
для студентов частного и государственного ву-
зов (табл. 1, рис. 2). Получившиеся два ряда дан-
ных характеризуют структурные эмпирические 
модели образовательной среды двух вузов.

Как показано на рис. 2, в графиках субъ-
ективной значимости компонентов образова-
тельной среды для студентов частного и госу-

Таблица 1. Оценка субъективной значимости компонентов образовательной среды  
для студентов частного и государственного вузов (средние значения эмпирических баллов) 
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МФ МГТУ имени Н.Э. Баумана (n1) 7,7 7,1 8,0 7,6 8,2 7,2
ЧУ ВО «ИГА» (n2) 7,0 7,2 7,3 6,5 8,4 7,2
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дарственного вуза совпадают крайне высокие, 
«пиковые» значения (> 8,0 эмпирических бал-
ла) по структурному компоненту «Активность 
актора» (8,2 и 8,4 соответственно, обведены на 
графике сплошной красной линией на рис. 2).  
Это значит, что образовательная среда обоих 
вузов создает наилучшие условия для актив-
ности и заинтересованности обучающихся при 
освоении основных образовательных программ, 
для выбора индивидуальных траекторий про-
фессионального развития, в том числе за счет 
вариативности и качества дисциплин по выбору 
и факультативов, а также достаточного объема 
активных и интерактивных форм обучения.

Высокие значения субъективной значимо-
сти (7,6–8,0 эмпирических балла, обведены си-
ней пунктирной линией на рис. 2) отмечаются  
по трем структурным компонентам: «Развива-
ющий эффект» (7,7), «Осознаваемость» (8,0), 

«Возможности для самореализации» (7,6) в 
выборке студентов государственного вуза (МФ 
МГТУ имени Н.Э. Баумана). Наибольшая раз-
ница зафиксирована по компоненту «Возмож-
ности для самореализации» (6,5 и 7,6 эмпири-
ческих балла, обведены сплошной синей линией 
на рис. 2). По мнению студентов, образователь-
ная среда государственного вуза в большей сте-
пени, по сравнению с образовательной средой 
частного вуза, обеспечивает необходимые воз-
можности для формирования навыков и умений 
восприятия, анализа и развития новых идей, 
эрудированности, кругозора и общей культуры; 
для осознанной профессионализации, планиро-
вания карьеры и построения образа будущего 
в выбранной профессии; для творческой, соци-
альной и личностной самореализации и само-
актуализации в едином учебно-воспитательном 
процессе.
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К ВОПРОСУ О СПОСОБАХ ОРГАНИЗАЦИИ ТЕЛЕСНОГО 
КОДА В ПОЭТИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ АКМЕИСТОВ

Ключевые слова: акмеизм; Серебряный век; 
поэтический дискурс; телесность; соматосфе-
ра; перцептивная образность; физиологическая 
телесность; поэтическая картина мира.

Аннотация: Телесность является ключевой 
доминантой в поэтическом дискурсе акмеи-
стов. Она проявляется на всех уровнях органи-
зации поэтического текста как на уровне рече-
вой структуры произведений, так и на уровне  
сюжетно-образной организации. Следовательно, 
цель настоящей статьи – выявить особенности 
репрезентации телесной сферы в поэзии акме-
истов Серебряного века. Данная цель реализу-
ется в решении следующих задач: рассмотреть 
принципы и приемы репрезентации телесности; 
определить их функциональный потенциал в по-
этической картине мира. Гипотеза работы осно-
вывается на идее о том, что акмеистическая со-
матосфера выстраивается на пересечении двух 
типов телесности – объективированной (непо-
средственно анатомической и физиологической) 
и перцептивной. Результаты исследования до-
казывают наличие в поэтическом творчестве 
акмеистов объективированной и перцептивной 
телесной образности, которая конструируется 
на основе индивидуальных перцептивных впе-
чатлений субъекта речи. Модели основных тро-
пов конструируются на основе физиологических 
компонентов.

Для акмеизма в результате отказа от симво-
листских установок и обращенности к «земно-
му», «физическому» миру, возвращения поэзии 
конкретности образа становятся характерными 
вещность и телесность как одни из ведущих 
принципов поэтического миромоделирования: 
«Поскольку вещи и мое тело сплетены в единую 

ткань, необходимо, чтобы видение тела каким-
то образом осуществлялось в вещах или же что-
бы их внешняя, явная видимость дублировалась 
внутри него своего рода тайной видимостью… 
Качество, освещение, цвет, глубина – все это 
существует там, перед нами, только потому, что 
пробуждает отклик в нашем теле, воспринима-
ется им» [4, с. 15]. Триединство «вещность –  
предметность – телесность» составляет квинт- 
эссенцию «реального» бытия и осмысливаются 
в единой аксиологической парадигме акмеизма.

Соматические образы и детали в акмеи-
стическом дискурсе выполняют следующие 
функции: феноменологическую, миромодели-
рующую, психологическую и символико-мифо-
логическую. Так, согласно Е. Фарино, «челове-
ческое тело, его строение и физиологические 
функции семиотизируются отдельными культу-
рами не в меньшей степени, чем, скажем, внеш-
ний вид или костюм» [5, с. 201].

Телесный код акмеизма определяется идео-
логией онтологического «всеприятия» мира «во 
всей совокупности красот и безобразий», прин-
ципом ассоциативного «монтажа» (или спациа-
лизации), согласно которому рядоположенными 
и ассоциативно сближенными оказываются об-
разы субстанционально далекие друг от друга. 
Для акмеистов также характерны «оплотнение» 
слова, поэтизация первозданных эмоций, прида-
ние особого статуса вещному миру.  

В эстетических установках акмеизма зна-
чимым показателем в моделировании сомати-
ческой образности становится семантический 
параллелизм, или изоморфизм человека и реа-
лии (объекта), исполненный в чувственно-кон-
кретных образах и нередко репрезентованный 
через призму воплощенной телесности: «Функ-
циональная однородность тела и вещей может 
интерпретироваться в двух ключах: либо вещи 
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оказываются “живыми”, “одомашненными”, 
наполняясь лирическими эмоциями; либо теле-
сность овеществляется» [3, с. 102]. Подобная 
«архитектурная телесность» предполагает опре-
деленное тождество микро- и макрокосма: при-
родная и предметная сферы трансформируются 
в телесную. О категории телесности как об ос-
новополагающем компоненте акмеистической 
картины мира декларативно заявляет Н. Гуми-
лев в статье «Наследие символизма и акмеизм», 
намечая преемственность и обозначая генезис 
традиции: «В кругах, близких к акмеизму, чаще 
всего произносятся имена Шекспира, Рабле, 
Виллона и Теофиля Готье. <…> Шекспир пока-
зал нам внутренний мир человека; Рабле – тело 
и его радости, мудрую физиологичность; Вил-
лон поведал нам о жизни, нимало не сомневаю-
щейся в самой себе, хотя знающей все, – и Бога, 
и порок, и смерть, и бессмертие; Теофиль Готье 
для этой жизни нашел в искусстве достойные 
одежды безупречных форм. Соединить в себе 
эти четыре момента – вот та мечта, которая объ-
единяет сейчас между собою людей, так смело 
назвавших себя акмеистами» [2, с. 11]. 

Исследуя сферу соматического бытия в по-
эзии ключевых представителей акмеизма, вы-
деляют, как правило, три аспекта. Прежде все-
го, это так называемая «объектная» телесность, 
предполагающая непосредственно человеческое 
тело, его анатомию и физиологический функ-
ционал. Второй аспект связан с понятием так 
называемой перцептивной телесности, предпо-
лагающей лирическое освоение, исследование 
тела воспринимающего субъекта во всем много-
образии индивидуальных субъективных впечат-
лений, ощущений (гастических, одорических, 
акустических, визуальных, тактильных) и реак-
ций на внешние стимулы. 

Вещественность и «текучесть» олицетво-
ренных образов способствуют их десимволи-
зации и являются своего рода иллюстрацией 
христианской формулы «Слово, ставшее пло-
тью», взятой за основу теоретиками акмеизма –  
Н. Гумилевым, С. Городецким, О. Мандель-
штамом. «Индикатор предметности» позволяет 
предельно конкретизировать внешний облик 
олицетворенно-аллегорических фигур. «Оплот-
нение» художественного бытия, мифопоэтиче-
ская семиотика тела, тождество различных про-
странственно-семантических планов, принцип 
метафорической аналогии в изображении сома-
тосферы составляют характеристику природы 

акмеистического дискурса. 
Вместе с тем приемы натуралистичности, 

гипертрофии, гротесковой телесной деформи-
рованности соматосферы поэзии – результат 
влияния авангардистской поэтики. Идея сопри-
родности тела и слова провоцирует обращение 
к метаболическим (перетекание одного образа в 
другой) и метонимическим (замещение и вытес-
нение целого одним составным элементом) при-
емам воплощения соматической мотивики. Вот 
почему акмеистическую феноменологию тела 
можно рассматривать в трех планах: дистантном 
(телесные объекты внешнего мира), внутриди-
стантном (телесная рефлексия субъекта) и вне-
дистантном (телесное сознание).

Антропологическая концепция в поэтиче-
ских произведений В. Нарбута и М. Зенкевича 
как представителей «натуралистического от-
ветвления» акмеизма основана на уподоблении  
человека животному. Идея отожествления чело-
века и животного в творчестве неклассических 
представителей акмеизма соотносится с одним 
из теоретических положений акмеизма, сформу-
лированных Н. Гумилевым: «Как адамисты, мы 
немного лесные звери и во всяком случае не от-
дадим того, что в нас есть звериного, в обмен на 
неврастению» [2, с. 148]. Отсюда актуализация 
в акмеистической поэтике мотива оборотниче-
ства, который часто оказывается лежащим в ос-
нове лирического сюжета многих поэтических 
текстов акмеистов и их лидера. 

Образ тела оказывается важнейшей кон-
стантой акмеистической картины мира. Вопло-
щение этой смысловой универсалии обладает 
на мотивно-образном уровне большими продук-
тивными свойствами образования множества 
смысловых парадигм, которые, синтезируясь, 
порождают разнообразные смысловые вариан-
ты телесности. Это, в свою очередь, заставляет 
предположить, что тело выступает в качестве 
важнейшего образа-символа, функционирующе-
го на всех уровнях акмеистической поэзии, на-
чиная с простейшего тематического уровня, за-
канчивая глубинными смысловыми мотивами и 
сложнейшими образными структурами. 

Таким образом, телесный код акмеистиче-
ской поэзии можно обозначить как синтетиче-
ский, то есть сочетающий принципы оцельнения 
и фрагментации, приращения и редукции, сли-
яния и отчуждения. При этом опосредованную 
телесность может сменять открытая, которая 
отражает неосинкретический характер образно-
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го мышления поэтов. Соматосфера лирической 
системы определяется изо- и метаморфизмом, 
что обуславливает стирание границ между субъ-
ектом и объектом. Функциональный регистр со-
матической образности призван запечатлевать 
объективную реальность в поэтическом слове, 

воспроизводить систему онтологических и ан-
тропологических телесных проекций на различ-
ные сенсорные уровни восприятия, опосредо-
ванно метонимически передавать переживания 
лирического субъекта, а также создавать конно-
тативный подтекстовый смысловой план текста.
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ции (милиции); имидж органов внутренних дел; 
милицейский (полицейский) роман; массовая  
культура.

Аннотация: В статье рассматривается про-
цесс трансформации образа сотрудника право-
охранительных органов в произведениях оте- 
чественной массовой культуры. Актуальность 
обращения к изучению образа защитника право-
порядка объясняется необходимостью повыше-
ния авторитета полицейской службы в глазах 
современного общества, а также повышения 
доверия к органам внутренних дел со стороны 
обычных граждан. При идеализации и лакиров-
ке образа сотрудника милиции в массовой куль-
туре в советский период были созданы знаковые 
произведения о работе правоохранительных 
органов, которые существенным образом по-
влияли на отношение обычных людей к органам 
правопорядка. В перестроечные годы деятели 
культуры, обращавшиеся к правоохранитель-
ной тематике, оказались вовлеченными в общий 
процесс переосмысления и переоценки комму-
нистических ценностей, который привел к кар-
динальной смене взглядов и подходов в оценке 
деятельности органов внутренних дел. Автор 
статьи полагает, что выявление и использование 
лучших традиций отечественной литературы и 
кинематографа советского периода позволит на 
современном этапе создать адекватный образ 
сотрудника полиции, в котором бы воплотились 
реальные и идеальные черты защитника право-
порядка. 

В последние 30 лет в нашей стране активно 
ведется реформирование правоохранительных 

органов, что связано в первую очередь с необ-
ходимостью повышения престижа в социуме 
сотрудников названных структур. Конечно, от-
ношение в обществе к правоохранительным ор-
ганам зависит в первую очередь от результатов 
и эффективности работы конкретных сотрудни-
ков, от их умения наладить взаимоотношения с 
окружающими людьми вне зависимости от того, 
нарушили они или не нарушали закон. Однако 
обобщенный образ сотрудника органов внутрен-
них дел создается «посредством некоего синтеза, 
отражающего в себе и поступки полицейского, и 
общественное мнение, и деятельность предста-
вителей культуры и СМИ, и государственную 
идеологию» [10, с. 13]. Кроме того, современный 
человек как никто другой оказывается «погру-
жен в создаваемые разного рода виртуальные, 
воображаемые и условные контексты культуры» 
[10, с. 13], которые определяют его идеалы в тот 
или иной период времени. Поэтому при форми-
ровании в общественном создании образа со-
трудника правоохранительных органов особую 
роль играют произведения массового искус- 
ства – художественные книги и кинофильмы, 
анализируя которые можно, с одной стороны, 
оценить, что общество думает и как относится 
к полиции в определенный период времени, а с 
другой стороны – выявить механизмы форми-
рования общественных стереотипов по отно-
шению к органам внутренних дел, чтобы потом 
использовать их для формирования положитель-
ного имиджа стража порядка.

Целью данной статьи является анализ зна-
ковых произведений массовой культуры – худо-
жественных книг и кинофильмов о милиции и 
полиции, которые стали символами в советский 
период истории нашей страны и оказывали су-
щественное влияние на восприятие социумом 
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сотрудников правоохранительных органов.
На сегодняшний день фундаментальных 

(диссертационных) исследований об образе по-
лиции в отечественной художественной литера-
туре нет, однако попытки исследовать данный 
вопрос предпринимаются. Так, отечественные 
исследователи В.Н. Устюжанин, Л.В. Марченко 
и О.А. Попова [11] на основе анализа произве-
дений русской литературы рубежа ХIХ–ХХ вв. 
выделили 3 концепции репрезентации образа 
полицейского (здесь и далее по тексту шрифт 
наш – М.П.) в вышеуказанный период времени 
[11, с. 3093]:

а) критическую (отражает негативное от-
ношение к полиции в дореволюционной Рос-
сии, причем уровень неприязни к полицейскому 
в тексте произведения может иметь широкий 
спектр – от легкой иронии и шутки до сарказма; 
в рамках данной концепции критически осмыс-
ляются распространенные пороки, присущие со-
трудникам полиции, – коррупция, злоупотребле-
ние спиртными напитками, а также критикуются 
отношение их к службе, методы ведения рассле-
дования, негативно оцениваются их умственные 
способности);

б) идеализирующую (нацелена на оправда-
ние полиции, создание идеального образа поли-
цейского – они образцово несут службу, взяток 
не берут, ведут здоровый образ жизни);

в) диалектическую (данный вид концепции 
объединяет критическую и идеализирующую 
концепции, подчеркивает сложность и много-
гранность работы полиции, что проявляется в 
изображении как положительных, так и отрица-
тельных черт полицейских).

При том что исследователи выделяют три 
концепции изображения полицейских в художе-
ственной литературе дореволюционной России, 
они отмечают, что критическая концепция 
стала «наиболее распространенной и укоре-
нившейся в сознании читателя» [11, с. 3092]. 
С нашей точки зрения, объясняется это тем, что 
в произведениях известных писателей ХIХ в. и 
начала ХХ в. М.Ю. Лермонтова, Ф.М. Достоев-
ского, Л.Н. Толстого, А.П. Чехова, А. Аверченко, 
М. Горького создавался негативный образ поли-
цейского, который вызывал в сознании обыкно-
венных обывателей чувство опасности, презре-
ния и иронии. Сотрудник правоохранительных 
органов (полиции и корпуса жандармов) ассоци-
ировался до революции в нашей стране с пред-
ставителем государства, которое изначально 

враждебно по отношению к простому народу, и 
названные институты государства используются 
как инструмент насилия. Те же немногочислен-
ные художественные тексты, в которых делалась 
попытка реабилитировать образ полиции и жан-
дарма, показать их сложность и многогранность, 
создавалась малоизвестными в России автора- 
ми – Вс. Поповым и Е.С. Пясецким. Учитывая 
тот факт, что слова «полиция» и «жандарм» 
были дискредитированы в глазах общества, сра-
зу же после Февральской революции 1917 года 
еще Временным правительством было принято 
решение о переименовании полиции в мили-
цию, более того, одновременно с переименова-
нием была предпринята попытка по реформиро-
ванию структуры правоохранительных органов, 
которая была полноценно реализована уже 
большевиками после Октябрьской революции  
1917 года.

Социально-политические и экономические 
изменения, произошедшие в нашей стране по-
сле 1917 года, нашли отражение и в формирова-
нии образа милиции в отечественной массовой 
культуре, где не просто кардинально поменялась 
оценка правоохранительных органов с отрица-
тельной на положительную, но и было создано 
большое количество произведений по данной 
тематике. Говоря о советском периоде создания 
образа милиционера в массовой культуре, необ-
ходимо исходить из того, что в СССР искусство 
(литература и кино) государственными органа-
ми воспринимались как важнейшие пропаган-
дистские и идеологические инструменты, при 
помощи которых у обычных читателей (зрите-
лей) «складывался идеологически верный эмо-
циональный настрой, формирующий честного 
гражданина, советского патриота и строителя 
социализма» [2]. Провозглашавшийся начиная с 
1934 года в советской литературе и кинематогра-
фе в качестве основного метод социалистиче-
ского реализма требовал от писателей и режис-
серов «правдивого, исторически-конкретного 
изображения действительности в ее революци-
онном развитии» [5, с. 716]. На практике вместо 
реалистического советское искусство создавало 
романтический образ милиционера, который 
точно соответствовал господствующей на тот 
момент коммунистической идеологии, нежели 
реальным фактам. Для всех художественных 
произведений той поры были характерны такие 
общие тенденции, как господство жизнеутверж-
дающего начала даже при трагической фабуле; 
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обязательно «правильный» характер главного 
героя в соответствии с текущей «генеральной 
линией партии и правительства»; представления 
наивного советского идеализма как вершины си-
стемы ценностей [2].

Неслучайно многие исследователи отмеча-
ют, что в большинстве советских произведений 
на милицейскую тематику можно смело фамилии 
главных героев – милиционеров поменять ме-
стами, и смысл от этого не изменится, настолько 
они были однотипны и обладали одинаковыми 
профессиональными и волевыми качествами. В 
советской культуре образ милиционера сопер-
ничал с образом сотрудника государственной 
безопасности (чекистом, разведчиком, контрраз-
ведчиком). Причем интенсивность обращения 
деятелей искусства к милицейской тематике в 
СССР зависела от того места, которое занима-
ли органы внутренних дел в системе силовых 
структур в тот или иной период времени. Так, в 
сталинский период (1924–1953 гг.) было создано 
больше произведений о чекистах, нежели о ми-
лиционерах, в то время как в годы хрущевской 
«оттепели» (1953–1964 гг.) и в эпоху правления 
Л.И. Брежнева (1964–1982 гг.) количество книж-
ной и кинопродукции о работниках милиции 
увеличивается в геометрической прогрессии. 
Кроме того, если до 1970-х гг. в детективной ли-
тературе и фильмах практически отсутствовали 
в качестве героев сотрудники прокуратуры и ад-
вокаты, то с начала 1980-х гг. вплоть до насто-
ящего времени они становятся полноценными 
действующими лицами произведений на мили-
цейскую (полицейскую) тематику. Безусловно, 
не все кинофильмы и художественные тексты 
того периода были гениальными, пользовались 
у населения популярностью, однако тем ценнее 
и ярче они становятся на фоне того огромного 
количества и многообразия произведений, кото-
рые заслужили признание и искреннюю любовь 
у советского народа.

Как ни странно, но первые тексты, обратив-
шиеся к образу милиционера и оценившие его 
положительно, относятся к перу писателей и по-
этов, которые по своему мировоззрению были 
далеки от коммунистической идеологии: стихи 
О. Мандельштама («В Петербурге мы сойдемся 
снова», 1921 г.) и Г. Иванова («Жизнь милицей-
ская», 1923 г.). Именно в этих произведениях 
декларируется мысль, что милицию не нужно 
бояться, что она набирается из простых рабочих 
парней.

Позднее, один из известных советских по-
этов В.В. Маяковский в своем стихотворении 
«Стоящим на посту» (1926 г.) обратится к ми-
лицейской тематике и создаст образ милицио- 
нера – «щита трудящихся», хранящего «копей-
ки, людей, дома и покой», который станет сим-
волом советской милиции на долгие годы. При 
этом Маяковский в своем стихотворении не об-
ходит и проблемные моменты в деятельности 
сотрудников милиции, он подчеркивает, что им 
необходимо постоянно повышать свой профес-
сиональный уровень («Помни товарищ, – нуж-
на учеба всем защищающим рабочий класс!»), 
быть дисциплинированными («Товарищ, твер-
же крепи дисциплину в милицейских рядах!»), 
а также принципиальными при расследовании 
всех преступлений («Лозунг твой: Хулиганам 
нет пощады!»). В поэме «Хорошо» (1927 г.) 
Маяковский посвятит милиции тоже несколько 
строчек: «Розовые лица. Револьвер желт. Моя 
милиция меня бережет. Жезлом правит, чтоб 
направо шел. Пойду направо, очень хорошо!». 
Фраза «Моя милиция меня бережет» станет 
лозунгом и пройдет красной нитью через все 
художественные произведения и кинофильмы, 
касающиеся милицейской тематики в советский 
период. Правда, остроумный русский народ кры-
латую фразу талантливейшего советского поэта 
позже дополнит: «Моя милиция меня бережет: 
сперва посадит, потом стережет».

Особая роль в формировании каноническо-
го образа сотрудника милиции принадлежит 
классику советской прозы Ю. Герману, который 
написал в 1937 г. повесть «Лапшин» (в 1984 г. 
сын писателя А. Герман снимет по мотивам по-
вести кинофильм «Мой друг Иван Лапшин»). В 
центре повествования нелегкие будни и редкий 
досуг начальника седьмой бригады (опергруп-
пы) уголовного розыска г. Ленинграда Ивана 
Михайловича Лапшина, участника Гражданской 
войны, бывшего чекиста, который самоотвер-
женно борется с преступностью и в своей жизни 
руководствуется принципом: «Вычистим зем-
лю, посадим сад». В образе Лапшина отрази- 
лись черты канона советского милиционе-
ра: «беззаветное служение народу, честность, 
мастерство, но при этом – бытовая неустро-
енность и почти полное отсутствие личной  
жизни» [1, с. 28]. 

Позднее, в послевоенное время – в  
1950–1970-е гг. в художественной литературе 
(в творчестве братьев Вайнеров, В. Липатова, 
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И. Лазутина) и кино (фильмах С. Говорухина,  
Г. Раппопорта, В. Максакова) данный канон 
будет скорректирован, произойдет «смещение 
акцента с показа профессиональных качеств 
милиционера на гуманистические характери-
стики личности» [1, с. 28]. Корректировка об-
раза сотрудника милиции была связана с теми  
социально-политическими преобразованиями, 
которые произошли в СССР в период «оттепе-
ли» и ознаменовали поворот государства и его 
институтов к общечеловеческим ценностям и 
свободам. Это проявилось, прежде всего, «в 
смягчении стиля взаимоотношения между го-
сударством и обществом, стремлении сделать 
эти взаимоотношения более доверительными и 
партнерскими» [8, с. 178]. Милиция была наи-
более близким к народу органом власти, от ее 
авторитета в обществе, от доверия к ней обыч-
ных советских граждан зависела эффектив-
ность ее работы. В послевоенные годы органы 
милиции столкнулись с резким увеличением 
количества преступлений, совершенных с осо-
бой жестокостью в составе многочисленных 
банд. Причина повышения уровня преступно-
сти в послевоенном СССР имела комплексный 
характер. С одной стороны, бедность и голод в 
разоренной войной стране толкали людей на со-
вершение тяжких преступлений, что сочеталось 
с большим количеством имевшегося на руках 
у населения оружия и боеприпасов, а с другой 
стороны, советская милиция понесла тяжелые 
потери в кадровом составе в годы Великой Оте-
чественной войны (многие опытные сотрудники 
погибли в годы войны, новое пополнение, при-
нятое на службу в послевоенное время, не имело 
ни образования, ни опыта оперативной работы), 
что накладывалось еще и на низкое матери- 
ально-техническое обеспечение (в мемуарах ве-
тераны милиции вспоминали, что им приходи-
лось пешком выходить на место преступления и 
пешком преследовать преступников), к тому же 
две амнистии 1946 г. и 1953 г. привели к тому, 
что на свободе оказались преступники-реци-
дивисты [9, с. 238]. В сложившихся условиях 
руководители МВД СССР принимают меры по 
налаживанию контакта с населением, реабили-
тации органов внутренних дел в общественном 
сознании от массовых репрессий 1937–1938 гг. 
Так, руководители милиции на местах начинают 
регулярно проводить встречи с трудовыми кол-
лективами и в СМИ отчитываются о результатах 
работы правоохранительных органов. 31 июля 

1954 года издается приказ МВД СССР № 368 
«Об организации конкурса на лучшее художе-
ственное произведение о работниках милиции» 
[7, с. 168], который стал важным шагом в деле 
взаимодействия милиции с творческой интел-
лигенцией по формированию положительного 
образа стража правопорядка. Конкурс вызвал у 
деятелей культуры огромный интерес, ряд ху-
дожественных произведений, участвовавших в 
конкурсе, получили популярность в Советском 
Союзе и были экранизированы [7, с. 168].

Специально для этого конкурса корифей 
советской поэзии С.В. Михалков пишет стихот-
ворение «Дядя Степа – милиционер» (1954 г.),  
которое стало продолжением цикла стихов о Сте-
пане Степанове, бывшем моряке, лучшем друге 
детей и помощнике пожарных, общественнике 
и спортсмене. Образ старшины милиции Степа-
нова, который с легкостью справляется со всеми 
экстремальными ситуациями и уважаем всеми –  
и детьми, и взрослыми, стал неофициальным 
символом советской милиции в 1950–1980-е гг. 
Одноименный мультфильм был снят режиссе-
ром И. Аксенчуком в 1964 году и стал весомым 
вкладом в дело создания позитивного образа со-
трудника советской милиции. 

В 1957 году выходит в свет одно из лучших 
прозаических произведений о милиции – по-
весть И.Г. Лазутина «Сержант милиции», кото-
рую за близость к советской действительности 
по праву некоторые рецензенты и критики на-
звали «энциклопедией оперативно-розыскных 
методов 1950-х гг.» [2]. Сам автор закончил 
юридический факультет Московского государ-
ственного университета, проходил практику в 
качестве следователя прокуратуры, а при напи-
сании повести консультировался у действующих 
сотрудников милиции, поэтому образ сержанта 
милиции Захарова у него получился жизнен-
ным. Хотя образ Николая Захарова и продолжает 
традиции официального канона в изображении 
сотрудников правоохранительных органов: сер-
жант милиции благороден, смел, безгранично 
предан порученному делу охраны покоя совет-
ских граждан, в образе главного героя повести 
появляются и новые черты, характерные для 
эпохи «оттепели», милиционер у И. Лазутина, 
в отличие от героя Ю. Германа Ивана Лапшина, 
имеет свое мнение по тому или иному вопросу, 
причем свое мнение он отстаивает перед сво-
им руководством. Позднее, в 1974 году повесть 
«Сержант милиции» была экранизирована из-
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вестным советским режиссером Г. Раппопортом, 
и одноименный фильм завоевал популярность и 
признание у советского зрителя.

Реалистичными и интересными для совет-
ских граждан стали книги о работе милиции 
братьев Аркадия и Георгия Вайнеров, наиболее 
популярными из которых стали романы «Эра 
милосердия» (1976 г.) и «Город принял» (1980 г.).  
Эти книги были экранизированы в 1979 году.  
С. Говорухин по роману «Эра милосердия» снял 
полюбившийся советским людям многосерий-
ный фильм «Место встречи изменить нельзя», а 
В. Максаков снял одноименный фильм по рома-
ну «Город принял». Большинство книг братьев 
Вайнеров привлекало внимание читателей сво-
им захватывающим сюжетом и интригующим 
стилем. Аркадий Вайнер прекрасно знал осно-
вы оперативно-разыскной работы (он окончил 
юридический факультет университета и служил 
в легендарном Московском уголовном розыске), 
а Георгий Вайнер имел тоже юридическое об-
разование и опыт работы в ТАСС, где отточил 
стиль преподнесения информации массовой ау-
дитории. Сочетание этих качеств и способство-
вало популярности их произведений в нашей  
стране. 

В романе Вайнеров «Эра милосердия» 
(1976 г.) поднимается глубокий этический во-
прос, актуальный для органов правопорядка той 
поры: кто может эффективно защитить социали-
стическое общество от преступников – роман-
тик и идеалист, бывший фронтовой разведчик 
Владимир Шарапов, провозглашающий при-
оритет закона и офицерской чести, или опытный 
сотрудник уголовного розыска Глеб Жеглов, 
проявляющий в своей работе жесткость и ци-
ничность, следующий принципу «Вор должен 
сидеть в тюрьме!», не гнушающийся престу-
пить закон ради достижения благородной цели? 
Однозначного ответа на этот вопрос авторы не 
дают, у каждого из героев есть веские аргумен-
ты в защиту своей позиции. Впрочем, принцип 
Жеглова символизирует работу органов ОГПУ 
и НКВД в сталинско-ежовскую эпоху, опираю-
щуюся на насилие в борьбе с преступностью. 
Принцип Шарапова с его гуманистическими 
ценностями подводит читателя к мысли о дале-
кой, но все же необходимой «эре милосердия», 
которая связана с новыми временами – преобра-
зованиями в обществе, вызванными деятельно-
стью Н.С. Хрущева и Л.И. Брежнева. 

Отличительной особенностью советских 

кинофильмов и художественной литературы о 
милиции было отсутствие в них высокобюд-
жетных погонь, массовых перестрелок, а так-
же изображения явных грубейших нарушений 
законности: взяточничества, рукоприкладства, 
совершений преступлений (убийства и воров-
ства). Это было связано, прежде всего, с влия-
нием господствующей на тот момент идеологии, 
в рамках которой милиция рассматривалась как 
гарант социалистической законности, стоя-
щий на страже трудового народа, в отличие от 
полиции дореволюционной России и правоох-
ранительных органов капиталистических стран. 
Советское массовое искусство о правоохрани-
тельных органах выполняло, помимо идеологи-
ческой, еще и воспитательную функцию – имело 
цель ориентировать граждан на законопослуш-
ное поведение. Как вспоминают ветераны МВД, 
во время трансляции пятисерийного фильма  
С. Говорухина «Место встречи изменить нель-
зя» по Центральному телевидению города и 
улицы Советского Союза пустели, а количество 
зарегистрированных преступлений и право-
нарушений в это же время снижалось в разы  
[4, с. 97–99]. Успех произведений массовой куль-
туры о милиции зависел от выбора главного ге-
роя произведения: «чем более человечным, не 
похожим на плакатный идеал и одновременно  
мужественным и надежным удавалось изобра-
зить ‘‘скромного рыцаря в милицейской фор-
ме‘‘» [2], тем большую любовь он завоевывал у 
зрителей и читателей. Кроме того, особая роль в 
изображении сотрудников правоохранительных 
органов отводилась антигероям – преступникам, 
которые с героями-милиционерами «опасно со-
ревновались по обаянию и зрительским симпа-
тиям» [2].

Изменения в социально-политической и 
экономической жизни Советского Союза в эпо-
ху перестройки (1985–1991 гг.) привели к про-
возглашению принципов гласности и плюрализ-
ма мнений, что незамедлительно проявилось, с 
одной стороны, в оценке деятельности органов 
внутренних дел в официальных СМИ, а с дру-
гой стороны, привело к изменению оценки и 
подходов в изображении сотрудников мили-
ции в массовой культуре. В советских СМИ все 
чаще стала появляться информация о нарушени-
ях законности, которые допускали сотрудники 
милиции, даваться открыто негативная оценка 
их деятельности. Это сразу же отразилось на 
изображении сотрудника милиции в массовом 
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искусстве. В подавляющем большинстве про-
изведений отмечается тенденция ухода от вос-
питательной и идеологической составляющей, 
сотрудники милиции становятся не всегда поло-
жительными героями.

Ярким примером этого изменения является 
кинофильм «Последняя осень» (1990 г.) о про-
никновении коррупции в правоохранительные 
органы во времена правления Л.И. Брежнева. 
Сценарий к фильму написал признанный клас-
сик советского детектива Э. Хруцкий, который 
за основу взял свою повесть «Осень в Сокольни-
ках» (1984 г.). В повести и кинофильме главный 
герой – честный и бескомпромиссный сотруд-
ник Московского уголовного розыска (МУРа) 
майор милиции Корнеев в процессе расследо-
вания квартирной кражи выходит на организо-
ванную преступную группу, в которой замеша-
ны высокопоставленные сотрудники милиции. 
В столкновении с советской системой позднего 
брежневского застоя, в которой все чиновники, 
замешанные в преступлениях, друг друга за-
щищают, оперативный сотрудник проигрывает 
(хотя Корнеев и доводит свое расследование до 
конца, он оказывается не угоден руководству и 
его понижают в должности – вместо заслужен-
ного повышения в должности в легендарном 
МУРе его отправляют служить обычным дежур-
ным в самое отдаленное городское отделение 
милиции). 

В 1980-е гг. в СССР издаются романы о рабо-
те правоохранительных органов в брежневские 
времена писателя-эмигранта Э. Тополя («Крас-
ный газ», «Журналист для Брежнева», «Красная 
площадь»), в которых поднимается проблема 
коррупции в высших эшелонах власти и игнори-
рования ее со стороны МВД и Генеральной про-
куратуры.

Новые элементы в изображении сотрудни-
ка милиции присутствуют в фильме режиссера  
М. Туманишвили «Авария – дочь мента»  
(1989 г.), где старший лейтенант милиции Алек-
сей Николаев (роль исполняет Владимир Ильин) 
получает упреки от своей дочери за то, что он 
служит в органах внутренних дел, и по сюже-
ту фильма, движимый местью по отношению 
к насильникам своей дочери, вынужден осу-
ществить самосуд. В самом названии фильма 
вынесено жаргонное и обидное слово «мент», 
которое надолго закрепилось за сотрудниками 
милиции в обществе и которое продолжают ак-
тивно использовать на современном этапе деяте-

ли культуры (достаточно вспомнить отечествен-
ный сериал «Ментовские войны» (2005–2018 гг.), 
выдержавший 11 сезонов).

Изменение подходов к изображению со-
трудников правоохранительных органов в 
перестроечное время было связано с общей 
тенденцией, охватившей в то время всю нашу 
отечественную культуру, – попыткой провести 
ревизию всего советского наследия. В угаре 
этой ревизии происходило изменение оценки 
всех советских традиций: то, что раньше было 
положительным, теперь становилось отрица-
тельным, и наоборот. 

Как видим, в советский период в массовой 
культуре создавался глянцевый образ мили-
ционера, который нередко был далек от реаль-
ности. В художественных произведениях и кино 
милиционеры усердно несут службу, не счита-
ясь ни с личным временем, ни со своими инте-
ресами, вежливы, мудры, готовы рисковать сво-
ей жизнью и здоровьем ради обычных граждан. 
Если и показывался в художественной литера-
туре и кино отрицательный образ сотрудника 
милиции, то его отличительными особенностями 
были лишь формализм и равнодушие к бедам 
граждан, иногда показывалось проявление тру-
сости во время исполнения служебного задания 
(например, в фильме «Место встречи изменить 
нельзя» сотрудник уголовного розыска Соловь- 
ев, находившийся в засаде в Марьиной Роще, 
испугался матерого бандита Фокса и не задер-
жал его). Такие сотрудники в конце повество-
вания или фильма обязательно наказывались: 
они увольнялись из органов или привлекались 
к строгой дисциплинарной ответственности  
[6, с. 222], а сами сотрудники относились к тру-
сам в своих рядах с презрением и называли их 
предателями (Глеб Жеглов струсившего сотруд-
ника Соловьева называет «гадиной и трусом», 
и говорит о том, что лучше бы его (Соловьева) 
застрелили). 

В перестроечные годы в отечественной 
массовой культуре происходит отход от со-
ветского изображения сотрудника милиции 
как «рыцаря без страха и упрека», творчество, 
касающееся милицейской (полицейской) тема-
тики, избавляется от идеологического и воспи-
тательного характера. Наблюдается тенденция 
включать в детективный сюжет элементы бое-
вика (погони, перестрелки, использование фи-
зической силы), которые придают эффект зре-
лищности и занимательности. 
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С нашей точки зрения, выявление и исполь-
зование лучших традиций в изображении со-
трудников милиции и полиции в отечественной 
художественной литературе и кинематографе, 
обязательное привлечение к созданию произве-
дений на полицейскую (милицейскую) тематику 

действующих сотрудников и ветеранов органов 
внутренних дел позволят создать реалистичные 
положительные образы в массовом искусстве, 
которые, в свою очередь, сформируют в социу-
ме положительный имидж правоохранительных 
органов. 

Список литературы

1. Денисова, Г.С. Трансформация конструкта образа российского полицейского в постсовет-
ский период / Г.С. Денисова// Образ современного полицейского. Сборник материалов Междуна-
родной научно-практической конференции. – Ростов-на-Дону, 2023. – С. 27–35. 

2. Кожемякин, М. Советская милиция в литературе и кинематографе СССР / М. Кожемякин 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа : https://m1kozhemyakin.livejournal.com/40548.html (дата об-
ращения: 01.08.2023).

3. Копылова, В. «Не унывай жандарм!»: образ полицейского в русском искусстве / В. Копылова 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа : https://aif.ru/culture/37831 (дата обращения: 01.08.2023).

4. Кредов, С. Щелоков. Серия «Жизнь замечательных людей» / С. Кредов. – М. : Молодая гвар-
дия, 2016. – 319 с.

5. Первый Всесоюзный съезд советских писателей, 1934. Стенографический отчет. – М.,  
1934. – 718 с.

6. Попова, А.Д. Образ служителя закона в современном массовом искусстве и развитие 
обыденного правосознания / А.Д. Попова // Вестник Санкт-Петербургского университета МВД  
России. – 2013. – № 4(60). – С. 221–226.

7. Попова, А.Д. «Пока еще наша художественная литература в неоплатном долгу перед ми-
лицией»: использование произведений искусства для улучшения имиджа милиции в 50–60-х годах  
ХХ века / А.Д. Попова // Государство и право: эволюция, современное состояние, перспективы раз-
вития. Материалы международной научно-теоретической конференции. – Том 2. – Санкт-Петербург :  
Санкт-Петербургский университет МВД России, 2016. – С. 167–170. 

8. Попова, А.Д. Формирование образа советской милиции в общественном сознании в годы 
«оттепели» / А.Д. Попова // Новейшая история России. – 2018. – Т. 8. – № 1. – С. 178–194.

9. Попова, А.Д. Легенды о банде «Черная кошка» как отражение феномена криминальных ми-
фов в российском общественном сознании / А.Д. Попова // Новейшая история России. – 2019. –  
Т. 9. – № 1. – С. 233–251.

10. Рожковский, В.Б. Образ полицейского в российском обществе: проблема репрезентации / 
В.Б. Рожковский, Г.А. Любивая // Научный портал МВД России. – 2018. – № 1. – С. 12–16.

11. Устюжанин, В.Н. Образ полицейского в рассказе рубежа ХIХ–ХХ вв. (на материале отече-
ственной литературы) / В.Н. Устюжанин, Л.В. Марченко, О.А. Попова // Филологические науки. 
Вопросы теории и практики. – 2022. – Т. 15. – Вып. 10. – С. 3089–3093.

References

1. Denisova, G.S. Transformatciia konstrukta obraza rossiiskogo politceiskogo v postsovetskii  
period / G.S. Denisova// Obraz sovremennogo politceiskogo. Sbornik materialov Mezhdunarodnoi nauchno-
prakticheskoi konferentcii. – Rostov-na-Donu, 2023. – S. 27–35. 

2. Kozhemiakin, M. Sovetskaia militciia v literature i kinematografe SSSR / M. Kozhemiakin 
[Elektronnyi resurs]. – Rezhim dostupa : https://m1kozhemyakin.livejournal.com/40548.html (data 
obrashcheniia: 01.08.2023).

3. Kopylova, V. «Ne unyvai zhandarm!»: obraz politceiskogo v russkom iskusstve / V. Kopylova 
[Elektronnyi resurs]. – Rezhim dostupa : https://aif.ru/culture/37831 (data obrashcheniia: 01.08.2023).

4. Kredov, S. Shchelokov. Seriia «Zhizn zamechatelnykh liudei» / S. Kredov. – M. : Molodaia 
gvardiia, 2016. – 319 s.



193

ГЛОБАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ № 2(155) 2024
РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА

5. Pervyi Vsesoiuznyi sezd sovetskikh pisatelei, 1934. Stenograficheskii otchet. – M., 1934. – 718 s.
6. Popova, A.D. Obraz sluzhitelia zakona v sovremennom massovom iskusstve i razvitie obydennogo 

pravosoznaniia / A.D. Popova // Vestnik Sankt-Peterburgskogo universiteta MVD Rossii. – 2013. –  
№ 4(60). – S. 221–226.

7. Popova, A.D. «Poka eshche nasha khudozhestvennaia literatura v neoplatnom dolgu pered 
militciei»: ispolzovanie proizvedenii iskusstva dlia uluchsheniia imidzha militcii v 50–60-kh godakh  
ХХ veka / A.D. Popova // Gosudarstvo i pravo: evoliutciia, sovremennoe sostoianie, perspektivy razvitiia. 
Materialy mezhdunarodnoi nauchno-teoreticheskoi konferentcii. – Tom 2. – Sankt-Peterburg : Sankt-
Peterburgskii universitet MVD Rossii, 2016. – S. 167–170. 

8. Popova, A.D. Formirovanie obraza sovetskoi militcii v obshchestvennom soznanii v gody  
«ottepeli» / A.D. Popova // Noveishaia istoriia Rossii. – 2018. – T. 8. – № 1. – S. 178–194.

9. Popova, A.D. Legendy o bande «Chernaia koshka» kak otrazhenie fenomena kriminalnykh mifov 
v rossiiskom obshchestvennom soznanii / A.D. Popova // Noveishaia istoriia Rossii. – 2019. – T. 9. –  
№ 1. – S. 233–251.

10. Rozhkovskii, V.B. Obraz politceiskogo v rossiiskom obshchestve: problema reprezentatcii /  
V.B. Rozhkovskii, G.A. Liubivaia // Nauchnyi portal MVD Rossii. – 2018. – № 1. – S. 12–16.

11. Ustiuzhanin, V.N. Obraz politceiskogo v rasskaze rubezha ХIХ–ХХ vv. (na materiale otechestvennoi 
literatury) / V.N. Ustiuzhanin, L.V. Marchenko, O.A. Popova // Filologicheskie nauki. Voprosy teorii i 
praktiki. – 2022. – T. 15. – Vyp. 10. – S. 3089–3093.

© М.В. Покотыло, 2024



194

GLOBAL SCIENTIFIC POTENTIAL№ 2(155) 2024
LITERATURE OF THE PEOPLES OF THE WORLD

УДК 811.112.2

Г.Т. ГИЛЬФАНОВА 

Набережночелнинский институт – филиал ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный 
университет», г. Набережные Челны

ЯЗЫКОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ  
ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА ФРАНЦА КАФКИ

Ключевые слова: художественный текст; 
фикциональный текст; языковые особенности; 
стилистические средства; фантазия как форма 
вымысла; австрийский писатель. 

Аннотация: Цель исследования – выявить 
лингвистические особенности художественного 
текста австрийского писателя XX века на мате-
риале его малой и большой прозы. Задачи ра-
боты: определить художественную концепцию 
творчества немецкоязычного писателя и изучить 
способы использования им языковых средств, 
раскрывающих специфику его абсурдного ми-
ровосприятия и мировидения. Гипотеза: языко-
вые особенности фикционального художествен-
ного текста Ф. Кафки способствуют раскрытию 
основной темы его творчества и внутреннего 
мира. Методологической основой исследования 
являются сравнительно-историческая методика 
и метод концептуального анализа. Результаты: 
философская проза Ф. Кафки – его художествен-
ный метод (мелодичный, но строгий стиль по-
вествования с элементами устаревшей формы 
языка), который он использовал для изображе-
ния фантастических, порой нелепых, но прав-
доподобных ситуаций с участием неудовлетво-
ренного своей жизнью человека, – существенно 
повлияла на расширение возможностей поэтики 
романного жанра в немецкой литературе про-
шлого столетия. 

Основная тема творчества австрийского пи-
сателя Франца Кафки – жизнь одинокого челове-
ка, сталкивающегося с темными силами и фанта-
стическими существами. Актуальность нашего 
исследования определяется необходимостью 
изучения лингвистических особенностей худо-
жественного текста Франца Кафки как фикцио-

нального, в основе которого существуют и вы-
мысел, и фантазия. Сюрреальный мир писателя 
«погружается» во тьму, и вымышленные герои 
философствуют от лица автора о смысле жизни, 
в который не верят. Повторы и многостраничные 
описания единичного события утомляют и за-
трудняют понимание сказанного (например, на-
чало романа «Америка»). Это объясняется тем, 
что маленький и юный Франс часто не верил в 
себя, свои силы, подолгу оправдываясь. Авто-
биографичным можно назвать один из романов  
Ф. Кафки «Америка», который насквозь прони-
зан мотивом трагического одиночества человека 
в мире и его невозможности преодолеть тяготы 
судьбы. В этом произведении он рассказывает о 
действительности со слов главного персонажа, 
через его сознание и восприятие окружающе-
го мира без каких-либо своих, авторских пояс-
нений. Роман «Америка» не был завершен при 
жизни Кафки и является одним из первых эпиче-
ских произведений в его литературной деятель-
ности. Здесь вы не найдете элементы фантасти-
ки или ужасающие неправдоподобные образы 
существ, которые характерны для его малой про-
зы (новелла «Превращение»). Философская про-
за автора включает в себя внутренние монологи 
персонажа (Карл, «Америка»), его сомнения и 
неуверенность в завтрашнем дне. Психология 
персонажей (их чувства) и мотивов их поведе-
ния изучаются и изображаются писателем гени-
ально. Развитие сюжета в произведении проис-
ходит тогда, когда наступает время сообщить о 
следующем поворотном событии. Язык произ-
ведения, на первый взгляд, прост, но сложен для 
восприятия читателем по причине пространных, 
длинных описаний между основными события-
ми, происходящими в этом романе.

Творчество писателя наполнено трагиче-
скими воспоминаниями из его личной жизни и 
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отсутствием веры в изменение происходящей 
реальности. Поэтому автор новеллы «Превра-
щение» создает воображаемой мир, а его вы-
мышленные образы «живут» в новой несуще-
ствующей действительности. Отсюда можем 
утверждать, что воображение, являющееся од-
ной из форм психического отражения мира, и 
фантазия как одна из форм воображения легли 
в основу для художественного стиля писателя. 
Языковые особенности художественного текста 
Ф. Кафки, а именно стилистические средства, 
играют важную роль в создании им абсурдно-
го, не поддающегося логике мира. Превращение 
главного героя произведения Грегора в насеко-
мое происходит незаметно, и автор применяет 
каламбур: “Es war eine Kreatur des Chefs, ohne 
Rückgrat und Verstand” [2, с. 3] / ‘Это было бес-
хребетное насекомое без капли разума, как и его 
шеф’ (авт. перевод). Внутри себя Грегор остает-
ся человеком, правда, слабовольным и нереши-
тельным, а по внешнему виду напоминает тара-
кана, бесхребетное (бесхарактерное) существо, 
подчиняющееся, как и другие его сослуживцы в 
компании, своему властному боссу.

В следующем отрывке Ф. Кафки мы рас-
познаем такой стилистический прием, как гипо-
таксис. Слишком объемное описание действия,  
когда слова матушки героя сопровождаются 
сравнениями, усложняет восприятие читателя. 
Например: “Und ist es dann nicht so, – schloss die 
Mutter ganz leise, wie sie überhaupt fast flüsterte, 
als wolle sie vermeiden, dass Gregor, dessen 
genauen Aufenthalt sie ja nicht kannte, auch nur 
den Klang der Stimme höre, denn dass er die Worte 
nicht verstand, davon war sie überzeugt, – und ist es 
nicht so, als ob wir durch die Entfernung der Möbel 
zeigten, dass wir jede Hoffnung auf Besserung 
aufgeben und ihn rücksichtslos sich selbst 
überlassen?” [2, с. 18] / ‘– И потом, это не так, –  
промолвила мать почти беззвучно, как будто 
шептала, не желая знать, что Грегор находится  
где-то рядом и мог бы услышать хотя бы звук ее 
голоса, но не понимая сказанного ею, – как то, 
если мы передвигаем мебель и перестаем наде-
яться, что все уладится, и безвозвратно берем на 
себя за это ответственность’ (авт. перевод).

Одним из стилистических средств в исто-
рии с превращением, представляющих инте-
рес, является аллегория: “Als Gregor Samsa 
eines Morgens aus unruhigen Träumen erwachte, 
fand er sich in seinem Bett zu einem ungeheueren 
Ungeziefer verwandelt” [2, с. 1] / ‘Когда утром 

Грегор Замза пробудился в своей постели после 
тревожных снов, обнаружил, что превратился в 
страшное насекомое’ (авт. перевод). Превраще-
ние главного персонажа в насекомое символи-
зирует образ ничтожного существа, уходящего 
от обязательств как перед близкими, так и перед 
обществом. 

Трагическое течение мысли Грегора с помо-
щью метафоры выражено автором в следующем 
фрагменте новеллы «Превращение»: “...wenn 
nicht Gregor sich durch das Rumpelzeug wand 
und es in Bewegung brachte, zuerst gezwungen, 
weil kein sonstiger Platz zum Kriechen frei war, 
später aber mit wachsendem Vergnügen, obwohl 
er nach solchen Wanderungen, zum Sterben müde 
und traurig, wieder stundenlang sich nicht rührte”  
[2, с. 25] / ‘...если Грегор не продирался сквозь 
хлам и не приводил его в движение, сначала 
вынужденный делать это, потому что не было 
другого места, где можно было бы проползти, 
но потом с растущим удовольствием, хотя по-
сле таких блужданий он снова не двигался ча-
сами, уставший и опечаленный до смерти’ (авт.  
перевод).

В безнадежности признается себе главный 
герой, и тем драматичнее его состояние. Это его 
состояние выражается через эпитет: “Sie öffnen 
nicht, sagte sich Gregor, befangen in irgendeiner 
unsinnigen Hoffnung” [2, с. 5] / ‘Они не открыва-
ются, – сказал себе Грегор, охваченный какой-то 
бессмысленной надеждой’ (авт. перевод).

Абсурдность человеческого существова-
ния, его одиночество, его отдаленность от чле-
нов семьи отражены писателем через олице-
творение комнаты в следующем примере, когда 
‘оживают’ даже стены комнаты. И, будучи на-
секомым, Грегор искренне привязан к своему 
убежищу, он знает, это единственное, что у него 
есть: “Sein Zimmer, ein richtiges, nur etwas zu 
kleines Menschenzimmer, lag ruhig zwischen den 
vier wohlbekannten Wänden” [2, с. 2] / ‘Его не-
большая, но обычная комната, предназначенная 
для проживания одного человека, как бы тихо 
сосуществовала, окруженная четырьмя давно 
знакомыми стенами’ (авт. перевод). В новелле 
«Превращение» Кафка анализирует психологи-
ческое состояние главного героя, и это происхо-
дит в рамках художественного фикционального 
текста. 

Специфика индивидуального стиля Кафки 
заключается в том, что структурно он сохранил 
форму языка, но нарушил логичность повество-
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вания. Он делает это, чтобы сообщить нам мно-
го интересного о реальном мире, в котором он 
жил. Человек в его несуществующем мире об-
речен на одиночество и равнодушие со стороны 
общества. Своеобразие художественного мира 
писателя в том, что ему удалось синтезировать 
в своем творчестве разные литературные на-
правления и создать новую форму романа с эк-

зистенциальной тематикой. На наш взгляд, точ-
но характеризовал прозу Ф. Кафки в 1935 году 
Герман Гессе. Он писал, что благодаря своей по-
этике писатель умело соединил результаты ис-
следований еврейских теологов и немецкой по-
эзии для изображения человека в потустороннем 
мире, и добавил, что Кафка «писал мастерскую, 
умную, живую немецкую прозу» [3].
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Аннотация: В данной статье авторы про-
анализировали ряд работ на тему морального 
дискурса в лингвистике и пришли к выводу, 
что учеными не уделяется должного внимания 
исследованию морального дискурса в произве-
дениях художественной литературы, в том чис-
ле на тему медицины. Цель работы – выявить 
языковые репрезентации морального дискур-
са в изучаемом литературном произведении на 
медицинскую тему. Задачи: на примере совре-
менной прозы выявить участников морального 
дискурса, а также языковые способы выражения 
морального дискурса в художественном тексте.

Гипотеза исследования: моральный дис-
курс в исследуемом тексте репрезентуется через 
лексико-грамматический тезаурус героев. Ос-
новным методом исследования выступил имма-
нентный анализ текстового материала.

Результат исследования: при изучении худо-
жественной литературы на медицинскую тему 
нами выявлено, что одним из поддискурсов, ре-
ализованных в данном тексте, является мораль-
ный дискурс, который выявляется через речевое 
поведение героев и раскрывает острые насущ-
ные проблемы медицинской общественности.

В настоящее время понятие «дискурс» из 
чисто филологического перешло в разряд обще-
гуманитарных понятий и активно используется 
в философии, социологии, лингвистике, культу-
рологии и других общественных науках. Каждая 
из этих наук имеет свой взгляд на дискурс, на 
определение его функций, структуру, на соот-

ношение дискурса и текста и т.д., так как дис-
курс обладает значительным числом различных 
модификаций, учесть которые и систематизиро-
вать полностью пока не удалось никому. 

Одним из типов дискурса, которые еще не-
достаточно изучены исследователями в науке о 
языке, является моральный дискурс. 

Изучением морали как философской катего-
рии на протяжении многих веков занимается на-
ука этика. В Новой философской энциклопедии 
мораль с точки зрения философии трактуется 
как понятие, служащее для обобщенного выра-
жения сферы высших ценностей и долженство-
вания. Мораль обобщает тот срез человеческого 
опыта, разные стороны которого обозначаются 
словами «добро» и «зло», «добродетель» и «по-
рок», «правильное» и «неправильное», «долг», 
«совесть», «справедливость» и т.д. [1].

В лингвистике изучению морального дис-
курса посвящено не так много работ. В основном 
ученые уделяют внимание выявлению языковых 
репрезентаций морального дискурса в произве-
дениях англоязычных писателей, исследованию 
его параметров, изучают проявление моральных 
аспектов в научном дискурсе, раскрывают ин-
тенциональную специфику морального дискур-
са немецкоязычных СМИ.

Изучив определения термина «моральный 
дискурс», данные исследователями, в своей 
работе мы опираемся на определение, данное  
К.В. Ошкиной. Она определяет моральный дис-
курс как сложное коммуникативное явление, 
включающее, кроме текста, еще и экстралинг-
вистические факторы (знания о мире, мнения, 
установки, цели адресата), необходимые для по-
нимания текста [7, с. 7].

В своей работе мы исследуем реализацию 
морального дискурса в художественном произ-
ведении на медицинскую тему А. Марининой 
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«Оборванные нити», исходя из определения  
Е.В. Беляевой, что любая среда или ситуация 
может стать контекстом функционирования мо-
рального дискурса [2, с. 64]. Если под этой средой 
мы будем понимать художественный дискурс, 
который имеет многообразный и неоднородный 
характер и как бы состоит из большого количе-
ства «поддискурсов», которые и создают много-
образие всего произведения [3], то можем пред-
положить, что в художественном произведении 
А. Марининой «Оборванные нити» имеет место 
моральный дискурс.

Участниками морального дискурса в произ-
ведении в основном являются врачи: педиатры, 
патологоанатомы, так как в романе поднимается 
тема детской смертности.

В самом начале произведения перед моло-
дым врачом Сергеем Саблиным встает мораль-
ный выбор – принятие решения о рождении/не-
рождении собственного ребенка.

«Именно сейчас… ему и пришло понима-
ние того, что самым страшным грехом женщина 
всегда будет считать убийство, пусть и непред-
намеренное, собственного ребенка. …Положа 
руку на сердце, Серега Саблин не был уверен, 
что готов уже сейчас становиться мужем и от-
цом, но он не мог допустить, чтобы … Ленка 
потом обвиняла себя в страшном грехе, осоз-
нание которого может довести до самоубий- 
ства» [6, с. 13].

Участниками данного морального дискурса 
являются главный герой произведения Сергей 
Саблин, который становится и носителем норм 
морали и исполнителем, и автор, который пере-
дает читателю чувства героя. Решение о том, что 
ребенок должен родиться, принимает Сергей са-
мостоятельно. Он медицинский работник, к это-
му решению и пониманию моральной нормы его 
приводит случай с пациенткой, которая, потеряв 
ребенка, заканчивает жизнь самоубийством. 

Автор на стороне главного героя, а значит, 
на стороне моральных норм и правил, приня-
тых в обществе. Об этом говорит употребле-
ние в данном дискурсе не только местоимения  
2 лица он при обозначении героя, но и имени 
собственного Серега Саблин, тем самым автор 
показывает свое уважение к решению, принято-
му героем.

В данном моральном дискурсе затронута 
тема «преступление», которая выражена с по-
мощью существительных «аборт», «убийство», 
«грех», «самоубийство».

Решимость героя автор подчеркивает с по-
мощью употребления фразеологизмов: костьми 
лечь, что означает действовать уверенно и не от-
ступать от своего правого дела до достижения 
цели; положа руку на сердце, т.е. доказывая свои 
чистосердечные действия.

Автор употребляет как синонимы слова 
«аборт», «страшный грех», «убийство».

Тематика морального дискурса в произведе-
нии А. Марининой «Оборванные нити» широка 
и охватывает различные аспекты жизни главно-
го героя произведения Сергея Саблина: «брак и 
семья», «система здравоохранения», «медицин-
ские преступления», «взяточничество» и др.

Главной темой морального дискурса в ху-
дожественном произведении на медицинскую 
тему А. Марининой «Оборванные нити» стала 
медицинская тема детской смертности. Сергей 
Саблин – патологоанатом, который хочет до-
биться справедливости в постановке диагноза 
после смерти ребенка. Халатное отношение его 
коллег и начальства к данной проблеме выраже-
но в одном из дискурсов: 

«…но вам никто – вы слышите? никто! – не 
позволит отправить за пределы Бюро заключе-
ние, в котором будет написано то, что вы на-
писали. Вас все равно вынудят переписать за-
ключение и изменить диагноз. Можете в этом не 
сомневаться… Могу и я заставить. Может зам по 
экспертной работе, может сам начальник. <…> 
Вам просто не дадут работать. Вас уничтожат… 
В нашей стране ребенок не может умереть от 
вакцинации. Не может и не должен» [6, с. 49].

В данном дискурсе начальник угрожает 
Сергею, преступая нормы медицинской морали 
и этики. Это выражено с помощью вопроситель-
ных и восклицательных предложений, синони-
мичных повторов, отрицательных глаголов, ука-
зательных местоимений.

О.В. Звада и Л.П. Поздняк утверждают, что 
участниками морального дискурса являются мо-
раль, адресант (носитель нормы), адресат (ис-
полнитель нормативно-должного) [5].

Руководитель Сергея, заведующий отделе-
нием экспертизы трупов Куприян пытается за-
ставить главного героя изменить позицию и не 
идти против системы норм, которые сложились 
в медицинском обществе, выступая в данном 
случае адресантом. Куприян применяет речевой 
акт «требование», используя как заповедь фразу: 
«В нашей стране ребенок не может умереть от 
вакцинации. Не может и не должен». Речь Ку-
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прияна насыщена отрицательной частицей «не». 
Куприян обращается к Саблину на «вы», с од-
ной стороны, выражая уважительное отношение 
к собеседнику, с другой – данное местоимение 
употреблено в указательном значении: Куприян 
дает понять Сергею, что ждет именно его, если 
он не изменит диагноз. Глагол «мочь» употреб- 
лен в значении «заставить кого-либо что-то  
сделать».

Сергей Саблин выступает адресатом, но он 
сопротивляется сложившейся системе правил. 
Автор это показывает читателю, комментируя 
действия главного героя с помощью глаголов и 
наречий. Он «громко и четко произносит», «яз-
вительно усмехается», «спрашивает с вызовом», 
«упрямо отвечает». 

Речь Сергея Саблина и Куприяна насыщена 
медицинскими терминами. Человеку, не связан-
ному с миром медицины, они непонятны: син-
дром внезапной смерти, тимус, тимико-лимфа-
тическое состояние, гиперплазия клеточных 
элементов, гипотрофия, атрофия, гистологиче-
ская картина и др. Этим автор дает читателю по-
нять, что врачи общаются на равных, каждый из 
них хороший специалист. 

Куприян как старший по возрасту хочет вы-

ступить в роли наставника, предлагая Сергею 
разные диагнозы: синдром внезапной смерти, 
тимико-лимфатическое состояние [6, с 54]. За-
ведующий отделением до последнего пытается 
оградить в первую очередь себя от неприятно-
стей, которые коснутся всего отделения, если 
Саблин укажет в заключении, что смерть ребен-
ка произошла из-за вакцинации. 

Моральный дискурс, охватывающий на-
сущную проблему медицины в произведении  
А. Марининой, выражен фразой из произведе-
ния Шекспира «Антоний и Клеопатра», которую 
Саблин прописывает 5 раз: «Если я потеряю 
честь, я потеряю себя» [6, с 69]. Е.В. Беляева 
самым важным качеством морального дискурса 
считает искренность, без которой дискурс пере-
стает быть моральным, а становится политико-
идеологическим [2, с. 66]. Главным качеством 
главного героя произведения как раз является 
искренность, неподкупность. На основании 
приведенных примеров мы делаем вывод, что 
моральный дискурс в произведении А. Мари-
ниной «Оборванные нити» реализован через 
лексику героев – медицинских работников, ме-
дицинскую терминологию, острые насущные 
проблемы медицинской общественности.
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Аннотация: Целью статьи является иссле-
дование особенностей словарного запаса немец-
кого языка. Задачей исследования является ана-
лиз важнейших движений и преобразований в 
словарном запасе немецкого языка. Гипотеза ис-
следования: появление большого количества но-
вых слов и развитие новых значений уже имею-
щихся в языке слов во многом можно объяснить 
быстрым течением событий, прогрессом науки 
и техники, появлением новых понятий в различ-
ных областях науки. В статье были проанализи-
рованы причины возникновения неологизмов и 
архаизмов в словарном запасе немецкого языка. 
Методы исследования: анализ психолого-педа-
гогической литературы, синтез.

Проблемы развития словарного запаса язы-
ка требуют постоянного исследования, ведь каж-
дая историческая эпоха находит свое отражение 
в языке, который постоянно меняется, пополня-
ясь новыми словами и выражениями, которые 
необходимы людям для коммуникации. Анализ 
изменений словарного запаса языка способен 
дать интересные результаты и обогатить иссле-
дования в этой области. 

Словарный запас любого языка не является 
неизменным, он совершенствуется, проходя раз-
ные стадии своего развития. Известно, что обо-
гащение словарного состава языка может проис-
ходить следующими способами:

– новые слова возникают благодаря 
лексическим и словообразовательным сред-
ствам, основываясь на моделях родного язы-
ка (das Tageslicht, das Krankenpapier, die 

Entlassungsproduktivität и др.); 
– слова заимствуются из других языков 

(das Management, der Pullover, das Happening, 
der Tsunami и др.);

– слова меняют свое значение или приоб-
ретают дополнительные значения (die Klatsche –  
1) хлопушка, 2) шпаргалка, 3) доносчик, 4) по-
щечина; die Hexe – 1) ведьма, колдунья, 2) подъ-
емник для строительных материалов). 

Лексика любого языка находится в постоян-
ной динамике, реагирует на любое изменение в 
обществе, государстве, мире. Интенсивное раз-
витие любой сферы человеческой жизни неиз-
бежно отражается на словарном запасе языка.

Большинство слов приходит в словарный 
состав языка в связи с изменением в различных 
сферах жизнедеятельности общества. Эти тер-
мины особым образом повлияли на политиче-
скую, экономическую и общественную жизнь, 
внося, таким образом, вклад в современную 
историю. При этом важна не частота употребле-
ния, а значимость и популярность слов и слово-
сочетаний.

Так, например, в 2019 году в немецком язы-
ке появился термин «Respektrente», который вы-
ражает уважение не столько к пенсии, сколько 
к людям, которым она предназначена. Дослов-
ный перевод – пенсия из уважения. На русский 
это можно было бы перевести словосочетанием 
«пенсия в знак признания трудового стажа».  
Неологизм был связан с новым проектом правя-
щей коалиции Германии, направленным на обе-
спечение достатка в старости людям, чей тру-
довой стаж составляет не менее тридцати пяти 
лет, а заработанная пенсия ниже прожиточного 
уровня. 

В 2021 году словарный запас всех языков 
мира, в том числе немецкого, пополнили такие 
слова как «Corona» и «Wellenbrecher», каждое 
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из которых теперь принято называть словом  
2021 года.

Термин «Corona» в 2021 году стал новым 
словом с появлением незнакомого заболевания, 
так как коронавирус продолжает определять 
социальную жизнь, а значит, и язык. Еще одно 
слово, появившееся в 2021 году, «Wellenbrecher» 
связано с работой береговой охраны и прежде 
переводилось как «волнорез, волнолом, мол», 
теперь используется для обозначения мер, кото-
рые используются для защиты населения во вре-
мя пандемии коронавируса.

Неологизмом в немецком языке стало еще 
одно слово, связанное со страшнейшей ката-
строфой, которая произошла на западе Германии 
в июле 2021 года, «SolidAHRität». Именно в та-
ком написании оно обозначает совместные уси-
лия, направленные на оказание помощи в разру-
шительном наводнении, которое произошло на 
реке Ар (die Ahr). 

Согласно исследованиям Общества немец-
кого языка (GfdS) в Висбадене, в 2021 году сло-
варный запас немецкого языка увеличился в об-
щей сложности на десять слов, семь из которых 
связаны с пандемией коронавируса. Так как это 
событие является самым серьезным кризисом 
со времен Второй мировой войны, оно не мог-
ло не повлиять на словарный запас немецкого  
языка. 

Неологизмы могут отражать социальные 
тенденции, проникать в суть политических 
дискуссий или описывать современные диеты. 
«Cringe» – молодежное слово 2021 года, означа-
ющее «испытывать стыд или негодование из-за 
действий другого человека». «MeToo» – движе-
ние, направленное против насилия и домога-
тельств; «alternative Fakten» – это словосочета-
ние используется в журналистике для описания 
вымысла, неправды, лжи. 

Такие слова были использованы знаменито-
стью или политиком и стали частью языка, на-
пример: «der Asyltourismus» – переезд с целью 
получения убежища. Как правило, неологизмы  –  
это не слова-однодневки, они пополняют сло-
варный запас языка и остаются в употреблении 
долгое время.

«Das Clickbait», «das Meme» – новые слова, 
появившиеся в связи с распространением соцсе-
тей. «Das Clickbait» – заманивание пользовате-
лей на другие сайты посредством сенсационных, 
недостоверных сообщений. «Das Meme» –  
юмористические изображения или видео, кото-

рые быстро распространяются по Интернету. 
Неологизмы, формирующие тенденции в 

области питания: «der Cheatday» – день, когда 
можно нарушить диету, не соблюдать строго ре-
жим питания; «Die Zoodles» – полоски цуккини, 
сделанные в форме лапши, без глютена, содер-
жат мало калорий и углеводов.

Неологизмы, связанные с проблемами эко-
логии: «das Mikroplastik» – мельчайшие пласти-
ковые частицы диаметром менее пяти миллиме-
тров, загрязняющие мировой океан и атмосферу; 
«Der Erdüberlastungstag» – «День перегрузки 
Земли» – день в году, когда потребление ресур-
сов превышает то количество, которое Земля 
может восстановить за год, происходит истоще-
ние природных ресурсов и ухудшение состояния 
окружающей среды. Эти слова формируют эко-
логические дебаты.

Неологизмы можно охарактеризовать как 
таковые только до тех пор, пока они вошли в 
язык, но еще не укоренились по-настоящему. К 
тому времени, как новое слово попадает в сло-
варь, качества неологизма фактически уже не 
присутствуют. Такие новые слова часто описы-
вают явления, которые только что появились и 
еще не имеют названия. 

Так обстоит дело, например, со словом 
«Laptop» (ноутбук). Это комбинация двух ан-
глийских слов «lap», что означает «колено», и 
«top», что можно перевести на немецкий язык 
как «поверхность». 

Этот термин присутствует в словаре с  
1991 года и теперь является словом, понятным 
почти каждому. Сегодня термин «Laptop» уже 
не является неологизмом. Когда оно впервые 
появилось, оно определенно относилось к этой 
категории. 

Неологизмы являются особыми словами, 
поскольку в своей первоначальной форме они 
не существовали. Поэтому носители языка сна-
чала должны привыкнуть к использованию этих 
слов, что влечет за собой некоторые проблемы.

Например, непонятно, как произносить не-
которые слова. Правильное произношение раз-
вивается только со временем. Это часто является 
проблемой, особенно когда неологизмы заим-
ствованы из других языков.

Другие проблемы включают в себя измене-
ние слова и возможную двусмысленность. Осо-
бенно в немецком языке всегда возникает пута-
ница в отношении рода неологизмов.

То же самое касается и орфографии. Толь-
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ко когда новое слово найдет постоянное место 
в повседневном использовании языка, эти про-
блемы постепенно исчезнут. 

Неологизмы отображают новые веяния, 
которые всегда будут происходить в социуме,  
обуславливают непрерывность исследования из-
менений словарного запаса любого языка. 

Таким образом, развитие современного 
мира, политические, социальные, культурные 
изменения являются естественными причинами 
модификации словарного состава современного 
немецкого языка. Одни слова устаревают и ис-
чезают из активного словаря, новые слова и со-
четания появляются в языке. Слова выполняют 

содержательную функцию, именно поэтому они 
отражают все изменения, происходящие в обще-
стве, стране, мире. Развитие словарного запаса –  
это процесс увеличения количества слов, кото-
рые человек использует в повседневной жизни. 
Многие люди используют веб-сайты и книги, 
чтобы улучшить свой словарный запас, что мо-
жет улучшить способность человека общаться 
посредством устной или письменной речи. Как 
правило, развитие словарного запаса относится 
к процессу расширения словарного запаса чело-
века, но оно также может означать буквальное 
развитие или первоначальное формирование 
словарного запаса.
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Absract: The purpose of this study is to describe 
the discourse of travel blogs as a distinct type of 
institutional discourse. The task is to explore the 
methodological approaches to linguistic phenomena 
at the turn of the 20th century and analyze the 
emergence of travel discourse as a concept 
describing linguistic reality. A description of the 
term “travelogue discourse” in its broad and narrow 
concepts is proposed, and its genres are listed. The 
method of linguistic research is descriptive. The 
research hypothesis is based on the assumption 
that “travelogue” has a complex and multi-level 
structure of genres and can be separated into a 
separate type of discourse. The results obtained 
allow us to identify the advantage of considering 
the discourse of the tourism blogosphere within the 
framework of institutional discourse.

Travel blogging discourse is a special type of 
institutional Internet discourse that has become 
especially popular in recent years. This type of 
discourse has been shaped by the capabilities of 
modern technology and social media, which allow 
travelers to share their adventures and experiences 
with millions of people around the world.

In travel blogs, authors talk about their travels, 
share tips and recommendations for individual 
countries or cities, and also publish photos and 
video materials that make their narrative more lively 
and visual. It allows readers to learn more about 
different places, opens them up to new horizons and 
can serve as inspiration for their own travels.

However, travel blogs are not only informative, 
but also have their own characteristic style and 

special manner of presentation. Authors often try to 
convey their emotions, impressions and atmosphere 
of the places they visit, so that the reader can 
fully experience the journey with them. They use 
vivid descriptions, metaphors, similes, and other 
stylistic devices to create a compelling and gripping 
narrative.

It should also be noted that the discourse 
of travel blogs is not only a means for self-
expression and communication with readers, but 
also becomes a kind of virtual community where 
travelers exchange experiences and discuss topics 
that interest them. It not only allows people to 
share their travel experiences, but also promotes 
interaction and exchange of experiences, creating 
a quality information space for travel enthusiasts. 
The institutional nature of this discourse lies in its 
stability and prevalence, as well as in the formation 
and development of special travel communities that 
actively participate in the formation of this video 
discourse [1].

Travelogue as a concept is the subject of active 
study in the field of linguistic research. The term 
covers various aspects of travel and its descriptions, 
including literary works, diaries, blogs and other 
written forms in which the author documents his 
adventures, experiences and observations while 
traveling.

One of the key goals of linguistic research 
in travel writing is to analyze the linguistic 
strategies and styles that writers use to convey 
their travel experiences. This helps to distinguish 
the characteristics of different travelogues, as well 
as to understand which language means are most 
effective in describing certain places and situations.

In linguistic studies of travelogue, questions 
about the relationship between the author and the 
reader are also actively studied. The author writing 
a travelogue strives to create a special atmosphere 
and convey his feelings and emotions from the 
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places visited. Various language strategies such as 
the use of metaphors, descriptive adjectives and 
proper nouns help achieve this goal.

Another important aspect explored within the 
travelogue is the influence of cultural and social 
factors on the linguistic choices of the authors. 
Travelogues can reflect different cultural meanings, 
stereotypes and ideas about travel and leisure. 
Understanding these factors allows researchers to 
gain a deeper insight into travel and its impact on 
our beliefs and experiences.

Turning to the hierarchy of discourses, it is 
worth noting that it is the institutional discourse 
that occupies a leading position. Researchers 
attribute to institutional discourse various types of 
discourse that have a certain discursive community 
and unshakable postulates: thus, we can include 
scientific, economic, diplomatic and others as 
institutional discourse. Afterwards, the hierarchy is 
continued by person-oriented discourse and status-
oriented discourse, where direct personal and group 
interaction occurs with the implementation of status 
roles, respectively [2].

Each of the three types listed above has a 
number of characteristics and features. Linguists 
classify the discourse of travel blogs as institutional, 
since its main distinguishing feature is its limited 
scope of distribution and socio-institutional nature.

For us, the study of J. Swales seems especially 
important. The researcher notes certain signs and 
aspects that allow one or another discourse to be 
classified as an institutional type. One of the key 
characteristics of institutional discourse is the 
presence of certain discourse communities.

These communities are united by common 
goals, ideas and motives. Moreover, without 
knowledge of certain communication mechanisms, 
rules and standards, communication in such 
communities is not possible. The linguist 
emphasizes that despite the presence of a single 
communicative environment, communicants may 
belong to different language communities, may be 
remote from each other and even speak different 
languages, nevertheless, during the communication 
process, the language of communication is the 
same, and the communication itself is rich in 
usage certain terms that are understandable to most  
communicators [6].

The typology of travel blog discourse cannot be 
called unambiguous in the light of modern research. 
Moreover, a broader area – tourism discourse – also 
raises doubts.

According to O.R. Bondarenko [3], tourism 
discourse (by which we mean its narrower  
type – travel blogs) can rightfully be considered 
institutional and even business discourse, while 
N.A. Tyuleneva [3], insisting on the institutional 
nature of tourism discourse, classifies it as a subtype 
of advertising discourse.

Today in Russian linguistics there are no works 
proving that travel blogs represent institutional 
discourse, however, we are convinced of this, but 
we certainly make the remark that this type of 
discourse can be fully called institutional only when 
the signs are taken into account hybridity.

Thus, tourism discourse and travel blogging 
discourse, respectively, are heterogeneous. Of 
course, its core belongs to the institutional type, and 
on the periphery there is personal communication, 
represented, in particular, by comments on travel 
blogs, reviews of certain services provided by travel 
companies. In our study, the discourse of travel 
blogs will begin by examining its core [4].

In fact, the “core zone” of travel blog discourse 
is a special type of discourse with polyphonic 
inclusions and signs of hybridity. The tendency 
towards polyphony can be traced through a formal 
connection with the institute of art and history (with 
regional information, historical information, hotel 
business, food, etc.). Hybridity is reflected in the 
fusion of advertising discourse and artistic speech, 
by which we mean “sociocultural interaction 
between the author and the reader, involving in its 
sphere cultural, aesthetic, social values, personal 
knowledge, knowledge about the world and attitude 
to reality, a system of beliefs, ideas, beliefs and 
feelings” [6].

Travelogues are also studied in the context of 
intercultural communication. Studying the language 
strategies and styles of writers helps improve mutual 
understanding and reduce possible intercultural 
conflicts that may arise during travel. Travel writing 
therefore represents an important field of research 
in the field of linguistics. Studying this concept not 
only allows us to better understand the linguistic 
characteristics and styles of the authors, but also 
expands our knowledge of the cultural, social and 
intercultural aspects of travel and travel writing.

We can identify the main functions of the 
discourse of travel blogs: informative, regulatory 
and accumulative, implemented in each blog 
respectively. Travel blogging discourse can also be 
divided into oral and written modes. However, they 
will all be indirect. In the oral version of mediated 



206

GLOBAL SCIENTIFIC POTENTIAL№ 2(155) 2024
LANGUAGES OF PEOPLES OF FOREIGN COUNTRIES

communication, we can distinguish the following 
components: video guide, audio guide.

The written form on the Internet is represented 
by the following forms of communication: a 
personal diary, a page on a public blog dedicated 
to a single concept, a comment, links to social 
networks, a travel forum, email correspondence and 
much more.

It can be noted that the discourse of travel blogs 
as a type of institutional discourse has a distinctive 
set of criteria.

1. Specific localization of a communicative 
event: various platforms that have a certain set of 
restrictions for blogging, messengers placed on 
sites as pop-up windows, applications and other 
Internet resources, which are essentially a hypertext 
environment that allows you to unite users regardless 
of their actual location.

2. A special composition of participants, each 
of whom is a network user and may differ only in 
the degree of authorization and access to certain 
blog functions (the ability to comment, attach  
photos, etc.).

3. The presence of characteristic goals and 
strategies: this requires clarification, since strategies 
and goals in the discourse of travel blogs are very 
variable, however, we can record the prevalence of 
the self-presentation strategy in most of the blogs 
we examined. Moreover, we are convinced that 
the placement of “I” in the hypertext center of the 
Internet is characteristic of most discursive genres, 
therefore the position of the discursive personality 

is central, hence again the logical desire for self-
presentation.

4. The key concept by which we certainly 
mean travel.

5. The content of speech, characteristic of 
the Internet space and the concept of travel blogs, 
determined by extralinguistic factors characteristic 
of a particular platform (volume of message,  
presence of emoticons, etc.). We also note the 
presence of signs of continuity/discreteness of 
discourse – continuity of discourse is represented 
by its length and constant existence, and 
discreteness: the quantumness of speech activity, 
which is recorded in certain “posts” or passages of 
text, depending on the intentions of the producer. 
Discourse is considered discrete, since the course 
of speech activity and the generation of statements 
occurs in parts or in quanta. By continuity we 
mean the continuity of certain parameters of the 
development of discourse [2].

6. The existence of characteristic mental 
procedures, codes and subcodes, due to a number of 
features of the discourse of travel blogs (integrity, 
coherence, integration, completeness, completeness, 
information content, chronotopicity, etc.).

Thus, the discourse of travel blogs is an 
institutional discourse that has its own socio- and 
linguistic-cultural characteristics of communication 
and requires detailed consideration within the 
framework of discourse analysis, linguopragmatics, 
cognitive linguistics and linguistic-stylistic  
analysis.
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Аннотация: Исследование жанра литера-
туры путешествий и туристического дискурса 
является актуальной и необходимой задачей в 
современной литературной науке. Цель нашего 
исследования заключается в комплексном опи-
сании различий дискурса травелога в виде ав-
торского опыта путешествий и туристического 
дискурса, представляющего собой совокупность 
текстов информационного и рекомендательного 
характера для туристов. Травелоги ориентирова-
ны на представление личного опыта и эмоций, в 
то время как туристический дискурс стремится 
предоставить информацию и советы для тури-
стов. Эти два вида дискурса вместе помогают 
людям получать информацию, вовлекаться в 
путешествия и получать удовольствие от новых 
приключений.

Современное человечество не представля-
ет свой быт без перемещений в пространстве, 
а каждый второй мечтает о безграничной воз-
можности путешествовать. Именно расширение 
границ человеческого сознания и возможность 
работать дистанционно открывают все возмож-
ности для детальной проработки языковой си-
стемы с точки зрения ее изменения. 

С развитием глобальной сети Интернет 
появились многочисленные исследования, 
связанные с темой туризма и туристического 
дискурса, исследования проводились ранее в 
различных руслах гуманитарного знания. Стили-
стические особенности туристического дискур-
са рассматривали в своих работах А.В. Зорина,  
К.М. Амирханова и Д.Р. Хамдеева; лингвопраг-

матические характеристики туристического 
дискурса изучали Л.П. Тарнаева, В.В. Дацюк; 
стратегии позиционирования и продвижения 
туристических услуг были подробно описаны 
в работах Н.А. Тюленевой, Н.В. Филатовой и 
С.А. Погодаевой. Стоит также отметить широ-
кий круг исследований, посвященных изучению 
жанра «травелог», а именно работы О.В. Ма-
муркиной, Е.Ф. Пономарева.

В сфере туризма институциональным дис-
курсом принято считать туристический, объеди-
няющий различные виды рекламы и стратегии 
продвижения туристических услуг. Интенцио-
нальной задачей туристического дискурса яв-
ляется повышение привлекательности услуг в 
сфере туризма, что достигается путем использо-
вания экспрессивных и выразительных средств 
аргументации, имеющих лингвокогнитивный 
характер. 

Туристический дискурс и дискурс травелога 
являются двумя различными аспектами лингви-
стического изучения туризма и путешествий.

Туристический дискурс фокусируется на 
коммуникации и информации, связанных с ту-
ризмом. В этом дискурсе рассматривается язык 
и коммуникационные практики, используемые 
внутри индустрии туризма. Туристический 
дискурс включает общение с клиентами, про-
движение туристических услуг, рекламу и мар-
кетинговые сообщения. Он охватывает исполь-
зование специальных туристических терминов, 
призванных привлечь потенциальных клиентов 
и предоставить им информацию об отдыхе, до-
стопримечательностях, инфраструктуре и услу-
гах в туристических направлениях. Также в по-
следнее время все больше внимания привлекает 
к себе относительно новый вид жанра интернет-
дискурса – интернет-отзыв, который выражает 
социокультурные коммуникативно обусловлен-
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ные доминанты. Такой вид отзыва полимодален, 
поскольку может содержать как положительную, 
так и отрицательную оценку, он субъективен, 
актуален во времени, ценностно ориентирован, 
культурно обусловлен [1, с. 292].

С другой стороны, при упоминании слова 
«путешествие», а особенно «литература путе-
шествий», наряду с туристическим дискурсом 
справедливо было бы упомянуть дискурс тра-
велога, который, в отличие от туристического 
дискурса, трактуется довольно широко. Дис-
курс травелога – это форма литературного или 
письменного отчета о путешествиях, который 
описывает личный опыт и впечатления путе-
шественника. В травелоге часто используются 
эмоциональные и субъективные выражения, 
которые отражают личные взгляды и интерпре-
тации автора. Травелоги могут быть написаны 
исключительно для развлечения или также для 
информирования и вдохновения других путеше-
ственников. Они обычно содержат живописные 
описания пейзажей, культурных особенностей и 
встреч с местными жителями.

Дискурс травелога именуется как 
“travelogue”, “travel writing”, «записки о пу-
тешествиях», «литературные путешествия» и 
имеет в своей основе наиболее значительную 
и исторически сложившуюся систему жанров, 
поскольку посредством травелога описываются 
важнейшие культурные артефакты, стереотипы, 
акты коммуникации (речевые), а также преце-
денты столкновения картин мира.

Дискурс травелога описывает взаимоотно-
шения людей, а также модели их поведения в 
условиях культурного и языкового шока, этим 
факторам подтверждая свою уникальность. В 
основе текста, который может быть рассмотрен 
в качестве травелога, в первую очередь заложен 
авторский замысел. Одновременно наблюдается 
описание не только путешествия в качестве ос-
новного объекта исследования, но и компонен-
тов межкультурной коммуникации, таких как 
сложный синтез языковых картин мира, речевые 
и поведенческие проявления представителей 
определенного этноса и, наконец, взаимоотно-
шения между коммуникантами в рамках одной 
родовой общины.

Посредством дискурса травелога читателю 
предоставляется возможность погрузиться в со-
вершенно другой мир национальной культуры и 
изучить соответствующие каждому из народов 
культурные установки. Языковые экспрессив-

ные средства дают возможность познания дру-
гой языковой и национальной картины мира. 
Дискурс обладает целью коммуникации, адре-
сатом и адресантом, воплощает в себе индиви-
дуальный авторский замысел. Именно по этой 
причине мы считаем дискурс травелога более 
объемным по сравнению с туристическим дис-
курсом. 

Проведем сравнительный анализ туристи-
ческого дискурса и дискурса травелога, осно-
вываясь на следующих системообразующих 
элементах: адресант, адресат, тип дискурса и 
лингвистического текста на материале интер-
нет-текстов сайтов.

В первую очередь хотелось бы обозначить 
адресатов и адресантов туристического дис-
курса. Как нами отмечалось ранее, важнейшей 
интенцией лексики туристического дискурса 
является доведение до покупки услуг, поэтому  
в качестве адресантов обозначим турагентов, 
туроператоров, гидов и экскурсоводов, копирай-
теров, маркетологов, а в качестве конкретного 
адресата-реципиента – туристов, путешествен-
ников, т.е. «потенциальных клиентов». 

Поскольку в туристическом дискурсе выде-
ляются такие элементы, как участники комму-
никативного акта и определенные интенции, то 
обозначим тип дискурса институциональным, 
аргументируя это использованием большого 
количества коммуникативных клише и формой 
подачи информации. Основными участника-
ми институционального типа дискурса в дан-
ном случае являются турагенты (представители 
института) и туристы (люди, обращающиеся  
к ним).

Лингвистика текста туристического дискур-
са изобилует презентативной и визуально ярко 
оформленной информацией (красочные брошю-
ры, лифлеты, проспекты, видеоролики и презен-
тации). Текст туристического дискурса опреде-
ленно имеет коммуникативную задачу: донести 
до читателя конкретные места для посещения 
в разных уголках планеты, порекомендовать и 
красочно разрекламировать отели, магазины, 
музеи, а также различные достопримечатель-
ности. Текст туристического дискурса включает 
в себя частотные использования аллитераций, 
рифм, которые придают тексту «живость», «на-
строение» и атмосферу культуры.

В рекламных буклетах используются не-
стандартные дизайнерские шрифты и яркие 
иллюстрации. Все эти инструменты призваны 
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усиливать визуальный эффект восприятия, явля-
ются своего рода интенсификаторами «эмоцио-
нальных пиков в тексте и способствуют оттене-
нию вербально выраженной информации» [1]. 

Использование различного рода названий 
праздников и излюбленных заядлыми туристами 
местечек, таких как “Festa del Naviglio”, “Festa 
del Caroccio”, “Festa del Immacolata”, “Фести-
валь в Вероне”, “Фестиваль делла Канцоне Ита-
лиана”, истинно выполняют коммуникативную 
задачу, придавая оттенок национального коло-
рита стилистике произведения [3, с. 18–19].

Наличие таких примеров позволяет делать 
вывод о преобладании в тексте туристическо-
го дискурса оперативной и эмоциональной ин-
формации, поскольку именно посредством них 
реализуется рекламная функция в тексте. В тек-
стах реклам встречаются красочные выражения, 
служащие позитивному восприятию услуг тура-
генств: «истинное наслаждение», «величествен-
ные амфитеатры», «тенистые парковые аллеи», 
«прекрасные озера», «живописный рыбацкий 
городок» [3, с. 18–19]. В англоязычном тексте 
туристического дискурса также широко исполь-
зуются географические названия, топонимы и 
термины, описывающие ландшафт и климат 
страны [4]. 

A year and a half after Hurricane Maria 
slammed into this United States territory and other 
Caribbean islands with devastating force, Puerto 
Rico is on the rebound [5]. (Пуэрто-Рико находит-
ся в стадии восстановления спустя полтора года 
после того, как ураган «Мария» с разрушитель-
ной силой обрушился на территорию Соединен-
ных Штатов и другие острова Карибского моря). 

Лексически тексты туристического дискур-
са в малом количестве содержат в себе эстети-
ческую информацию: игра сочетаниями слов, 
эпитеты и эмоционально окрашенные слова. 
Однако стоит отметить, что такая лексика прису-
ща больше художественным текстам, и поэтому 
эмоционально окрашенные тексты характерны 

для текстов дискурса травелога, которые деталь-
нее опишем ниже.

В целом тексты туристического дискурса 
могут быть охарактеризованы как средство ком-
муникативного общения, а сам туристический 
дискурс – как модель общения вербальными 
устными и письменными средствами. Кроме 
того, туристический дискурс сконцентрирован 
на целях продвижения информации внутри ин-
дустрии туризма, в то время как дискурс траве-
лога ориентирован на отчеты о путешествиях с 
личной трактовкой и впечатлениями автора.

Исследования жанров дискурса травелога 
и туристического дискурса предлагают возмож-
ность поразмышлять о роли и влиянии путеше-
ствий на наше сознание и культуру. Туристиче-
ский дискурс, особенно в современной эпохе, 
играет важную роль в формировании представ-
лений о других культурах и странах, а также в 
формировании наших собственных идентично-
стей и ценностей. Исследования жанра литера-
туры путешествий и туристического дискурса 
могут помочь нам лучше понять, какие идео-
логии и социальные динамики играют важную 
роль в связи с путешествиями и туризмом. От-
чет о результатах исследования дискурса тра-
велога и туристического дискурса может быть 
полезным инструментом для академического 
сообщества, а также для различных профессио-
налов, связанных с путешествиями и туризмом. 

Богатство и разнообразие жанров туристи-
ческого дискурса и дискурса травелога дают воз-
можность детально изучить различные аспекты 
путешествий и туризма, от исторического и 
культурного наследия до экономических и соци-
альных вопросов. Такого рода исследования со-
держат в себе огромный потенциал для обогаще-
ния нашего знания о мире и нашем собственном 
опыте, а также имеют реальную ценность для 
научного и общественного сообщества и по этой 
причине заслуживают всеобъемлющего рассмо-
трения исследователями и писателями.
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РАСШИРЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ОБУЧЕНИЯ 
КИТАЙСКОМУ ЯЗЫКУ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Ключевые слова: китайский язык; иннова-
ции; образовательная платформа; геймифика-
ция; цифровая грамотность. 

Аннотация: Исследование посвящено ана-
лизу и оценке влияния инновационных техно-
логических программ, таких как Kahoot, Padlet, 
Google Workspace, Quizizz и Soundtrap, на про-
цесс обучения китайскому языку. Целью иссле-
дования было выявление возможностей данных 
технологий в контексте образования, а также 
оценка их влияния на уровень овладения языком 
и культурной компетенции студентов. Для до-
стижения этой цели проведен анализ использо-
вания технологий в учебном процессе, а также 
изучены методы их применения в педагогике ки-
тайского языка. Гипотеза исследования предпо-
лагала, что интеграция данных технологий спо-
собствует эффективности и результативности 
обучения китайскому языку. Методы исследова-
ния включали аналитический обзор литературы, 
анализ педагогических методик, а также опросы 
и наблюдения в контексте применения техноло-
гий в учебном процессе. В результате исследо-
вания были выявлены значимые положитель-
ные изменения в овладении китайским языком 
студентами благодаря использованию Kahoot, 
Padlet, Google Workspace, Quizizz и Soundtrap. 
Технологии продемонстрировали способность 
стимулировать активное вовлечение студентов, 
повышать их мотивацию и эффективность ус-
воения языковых навыков, а также развивать их 
культурную компетенцию. Полученные резуль-
таты подтвердили значимость использования 
инновационных технологий в современном об-
разовании, особенно в контексте изучения ки-
тайского языка, для повышения эффективности 
и результативности образовательного процесса.

В современном ландшафте языкового об-
разования интеграция технологических инстру-
ментов и платформ играет первостепенную роль 
в трансформации традиционных педагогиче-
ских подходов. Поскольку глобализация продол-
жает способствовать росту актуальности таких 
языков, как китайский, преподаватели и студен-
ты все чаще ищут инновационные решения для 
преодоления многогранных проблем, связанных 
с овладением языка. Данная статья посвящена 
технологиям обучения китайскому языку с осо-
бым акцентом на использование современных 
технологий и платформ, которые стали клю-
чевым инструментом в педагогике китайского 
языка. Слияние современных образовательных 
технологий и сложных тонкостей китайского 
языка представляет собой динамичную арену, 
где инновации и мастерство пересекаются, от-
крывая многообещающие перспективы для бу-
дущего языкового образования. В данной статье 
предпринята попытка осветить многогранные 
аспекты этих технологических программ и их 
преобразующее влияние на преподавание и из-
учение китайского языка на основе научного и 
исследовательского подходов.

Одной из таких программ является Kahoot. 
Kahoot – интерактивная и геймифицированная 
образовательная платформа, которая открыва-
ет широкие возможности для педагогическо-
го обогащения процесса обучения китайскому 
языку. Ее разнообразные функции – от викто-
рин до флэш-карт и интерактивных игр – пред-
лагают преподавателям динамичный набор ин-
струментов для развития языковых навыков. В 
контексте преподавания китайского языка по-
тенциал Kahoot огромен, поскольку его можно 
использовать для решения ключевых задач из-
учения языка, включая обогащение словарного 
запаса, распознавание иероглифов и отработку 
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произношения. Соревновательные элементы 
платформы, представленные в виде подсчета 
очков в реальном времени и таблиц лидеров, 
способствуют активному участию и мотивации 
студентов, создавая образовательную атмосфе-
ру, которая не только увлекает, но и закрепляет 
лингвистические навыки [4].

Более того, Kahoot выходит за рамки про-
стого владения языком: он служит проводником 
культурного погружения. Создавая викторины и 
интерактивные игры, раскрывающие тонкости 
китайской культуры, истории и традиций, препо-
даватели могут вписать изучение языка в более 
широкие культурные рамки. Платформа являет-
ся ценным инструментом для оценки успеваемо-
сти, позволяя преподавателям всесторонне оце-
нить уровень владения языком. Стратегическое 
использование Kahoot позволяет преподавате-
лям применять многосторонний подход к обуче-
нию китайскому языку, повышая как языковую 
компетенцию, так и понимание культуры [1].

В сфере обучения китайскому языку Kahoot 
является инновационной и универсальной плат-
формой, которая не только обогащает словар-
ный запас, улучшает распознавание иероглифов 
и оттачивает произношение, но и способствует 
культурному погружению и соревновательному 
обучению. Интеграция этих функций позволяет 
создать целостный подход, который вовлекает 
и мотивирует студентов, что в конечном итоге 
способствует повышению уровня владения ки-
тайским языком и культуры.

Padlet – мультимедийная платформа для со-
вместной работы, представляет собой уникаль-
ный и ценный ресурс для обогащения процесса 
обучения китайскому языку. Применительно к 
преподаванию китайского языка возможности 
Padlet выходят за традиционные педагогические 
рамки, позволяя использовать многогранный 
подход, учитывающий различные аспекты овла-
дения языком. Преподаватели и студенты могут 
использовать Padlet для создания увлекательной 
среды обучения, включающей в себя обмен ре-
сурсами, практику написания иероглифов, из-
учение китайской культуры и языка в мультиме-
дийных форматах.

Одним из главных достоинств сервиса  
Padlet является его способность служить циф-
ровой доской объявлений, обеспечивая вирту-
альное пространство для обмена ресурсами. В 
контексте преподавания китайского языка пре-
подаватели могут создавать хранилище спра-

вочных материалов, включая учебники, статьи 
и аудиовизуальные материалы, которые помо-
гут студентам лучше усвоить язык. Такая общая 
электронная библиотека обеспечивает студен-
там легкий доступ ко множеству ресурсов, спо-
собствуя тем самым автономному и самостоя-
тельному изучению языка.

Кроме того, Padlet может быть полезен при 
обучении написанию иероглифов, что является 
одним из основных аспектов изучения китайско-
го языка. Преподаватели могут разрабатывать 
интерактивные упражнения, в которых студенты 
отрабатывают написание китайских иероглифов 
прямо на платформе. Возможность обратной 
связи в реальном времени и совместной рабо-
ты со сверстниками способствует эффективно-
му совершенствованию навыков написания ие-
роглифов. Эта возможность особенно ценна в 
эпоху, когда цифровая грамотность и владение 
китайскими иероглифами приобретают перво-
степенное значение.

Мультимедийные возможности платформы 
еще более обогащают процесс обучения китай-
скому языку. Преподаватели и студенты могут 
размещать аудио- и видеоматериалы, связанные 
с китайской культурой, языком и произношени-
ем. Такой мультимедийный подход позволяет 
учитывать не только различные стили обуче-
ния, но и культурную специфику языка. Padlet 
способствует созданию иммерсивной языко-
вой среды, выходящей за рамки традиционного 
учебного процесса и формирующей у студентов 
навыки и представления о культуре, необходи-
мые для владения китайским языком [5].

Пакет G Suite, теперь известный как Google 
Workspace, и сопутствующая ему платформа 
Google Classroom представляют собой мощ-
ную комбинацию цифровых инструментов, на-
шедших широкое применение в сфере обучения 
китайскому языку. Эти платформы используют 
возможности технологий для создания целост-
ного и эффективного учебного процесса. В кон-
тексте преподавания китайского языка их по-
тенциал огромен, поскольку они предоставляют 
преподавателям и студентам полный набор ин-
струментов для совместной работы, обмена до-
кументами и управления учебным процессом.

Рабочее пространство Google, включающее 
универсальный набор приложений, в том числе 
Google Docs, Sheets и Slides, является важным 
ресурсом для совместной работы над языковы-
ми проектами в среде изучения китайского язы-
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ка. Этот набор инструментов позволяет препо-
давателям и студентам совместно работать над 
заданиями и проектами в режиме реального вре-
мени, обеспечивая динамичную платформу для 
создания, обмена и редактирования документов. 
Возможность одновременной совместной рабо-
ты с помощью облачных технологий позволяет 
преодолеть ограничения физической близости, 
создавая среду, в которой студенты могут кол-
лективно работать над языковыми проектами, 
что способствует формированию чувства един-
ства и совместного прогресса.

Помимо этого, Google Classroom, инте-
грированный компонент экосистемы Google 
Workspace, предлагает преподавателям центра-
лизованную платформу для управления и рас-
пространения материалов курса. В контексте 
преподавания китайского языка эта функция 
позволяет оптимизировать учебный процесс, 
предоставляя преподавателю центр для эффек-
тивного распространения заданий, ресурсов и 
оценок. Организационные и коммуникационные 
инструменты Google Classroom обеспечивают 
удобное управление контентом курса, позволяя 
преподавателям сосредоточиться на сути об-
учения языку. Такая цифровая педагогическая 
инфраструктура не только способствует распро-
странению материалов по китайскому языку, но 
и повышает эффективность обучения, оптими-
зируя образовательный процесс как для препо-
давателей, так и для студентов.

Quizizz – это игровая платформа или при-
ложение для классических викторин, которое 
позволяет студентам контролировать свой темп 
игры. Подобно Kahoot, Quizizz также обладает 
рядом преимуществ. Студенты могут отвечать 
на вопросы в своем собственном темпе и пере-
сматривать свои ответы в конце. Преподаватели 
могут получать подробные отчеты о продвиже-
нии класса и студентов для каждой викторины 
и скачивать их в формате Excel. Quizizz поддер-
живает принцип BYOD (Bring Your Own Device –  
Принесите свое собственное устройство) и мо-
жет быть использован студентами с любым 
устройством, имеющим веб-браузер, включая 
ПК, ноутбуки, планшеты и смартфоны. Возмож-
ность настройки и внедрение элементов гейми-
фикации делают эту платформу ценным ресур-
сом для развития языковых навыков. В контексте 
преподавания китайского языка адаптивность и 
конкурентоспособность Quizizz позволяют соз-
дать динамичную среду обучения, стимулиру-

ющую вовлеченность студентов и способствую-
щую закреплению языковых навыков [3].

Одним из главных достоинств Quizizz явля-
ется ее адаптируемость для изучения китайского 
языка. Эта платформа содержит тысячи общедо-
ступных викторин, созданных преподавателями 
со всего мира, что обогащает контент для обуче-
ния. Такая адаптация позволяет преподавателям 
согласовывать оценки с конкретными целями 
обучения, обеспечивая всестороннее и целена-
правленное изучение языка. Кроме того, Quizizz 
позволяет использовать мультимедийные эле-
менты, такие как аудио и визуальные подсказки, 
что еще больше повышает эффективность про-
цесса обучения, обеспечивая студентам богатый 
и мультисенсорный опыт изучения языка [2].

Кроме того, соревновательная основа Quizizz 
является неоценимым мотиватором для студен-
тов в процессе изучения китайского языка. Бла-
годаря таким элементам, как задания с таймером 
и таблицы лидеров, формируется чувство сопер-
ничества и достижения. Такая соревновательная 
среда побуждает студентов активно участвовать 
в процессе обучения, стремясь превзойти как 
себя, так и своих сверстников. В контексте пре-
подавания китайского языка эта функция может 
быть особенно эффективна для стимулирования 
студентов к ответственности за свое обучение, 
стимулирования их к совершенствованию язы-
ковых навыков и повышения общего уровня 
владения языком. Используя соревновательные 
аспекты Quizizz, преподаватели могут придать 
обучению языку дополнительный уровень моти-
вации и тем самым укрепить путь к овладению 
китайским языком.

Soundtrap – онлайновая цифровая звуковая 
рабочая станция, представляющая собой слож-
ную и инновационную платформу для развития 
преподавания и изучения китайского языка. В 
контексте преподавания китайского языка по-
лезность Soundtrap многогранна, особенно в ча-
сти создания и записи диалогов, отработки про-
изношения и навыков восприятия речи на слух.

Одним из главных достоинств сервиса 
Soundtrap является его способность служить 
инкубатором для совместных языковых проек-
тов в китайской учебной среде. Преподаватели 
и студенты могут использовать широкий набор 
функций для создания диалогов и аудиопроек-
тов, создавая среду, которая не ограничивается 
географическими границами. Совместная рабо-
та в режиме реального времени осуществляется 
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с помощью облачных технологий, что позволяет 
студентам совместно работать над языковыми 
проектами, эффективно повышая их лингвисти-
ческую компетенцию и способствуя развитию 
чувства единства и совместного прогресса.

Soundtrap – это бесценный ресурс для от-
тачивания навыков произношения и восприятия 
речи на слух. В контексте обучения китайскому 
языку точное произношение и острое восприя-
тие речи на слух имеют первостепенное значе-
ние. Soundtrap позволяет студентам записывать 
и оценивать собственную речь и аудиопроекты, 
обеспечивая правильное произношение и вос-
приятие речи как неотъемлемые компоненты 
процесса овладения языком. Используя слухо-
вые и речевые способности, Soundtrap не толь-
ко совершенствует языковые навыки, но и спо-
собствует всестороннему и глубокому изучению 
языка. Его способность стимулировать развитие 
языковых навыков путем активного создания и 
восприятия речи на слух позволяет ему занять 
место динамичного и преобразующего средства 
в педагогике китайского языка [6].

В сфере языкового образования объедине-
ние инновационных технологических программ 
привело к смене парадигмы, существенно рас-
ширив педагогический ландшафт преподава-
ния и изучения китайского языка. Эти програм-
мы, включающие в себя Kahoot, Padlet, Google 
Workspace, Quizizz, Soundtrap и другие, развер-
нули многогранный гобелен возможностей, спо-
собствуя обогащению и погружению в процесс 
овладения языком, который выходит за рамки 
традиционного обучения.

Благодаря геймификации, интерактивным 
викторинам и динамичным мультимедийным 
платформам эти программы достигли гармо-
ничного слияния вовлечения и обучения. В 
частности, соревновательные элементы Kahoot, 
мультимедийная универсальность Padlet, набор 
инструментов для совместной работы Google 
Workspace, адаптивные оценки Quizizz и зву-
ковое сопровождение Soundtrap в совокупно-
сти изменили контуры обучения языку. Эти 
инструменты позволяют студентам получить 
панорамное представление о китайском языке, 
охватывающее словарный запас, распознавание 
иероглифов, произношение, культурный кон-
текст и лингвистическую компетенцию.

В контексте овладения языком влияние этих 
программ подчеркивается возможностью само-
стоятельного обучения, погружения в культуру 
и оттачивания основных языковых навыков. В 
условиях глобализации, усиливающей значение 
китайского языка как мирового лингва франка,  
эти технологические программы становят-
ся незаменимыми для того, чтобы вооружить 
студентов языковыми навыками и культурной 
интуицией, необходимыми для успешного су-
ществования во взаимосвязанном мире. Этот 
симбиоз технологий и педагогики воплощает 
в себе преобразующую силу, которая расширя-
ет ландшафт образования в области китайского 
языка, предвещая будущее, в котором владение 
языком станет одновременно доступным и увле-
кательным, что будет подкреплено стремлением 
к научным исследованиям и высокому уровню 
образования.

Список литературы / References

1. Basuki, Y. Kahoot! or Quizizz: The Students’ Perspectives / Y. Basuki, N.H. Yeni // Proceedings 
of the 3rd English Language and Literature International Conference. – 2019 [Electronic resource]. – 
Access mode : https://www.researchgate.net/publication/334358438_Kahoot_or_Quizizz_the_Students'_
Perspectives.

2. España-Delgado, J.A. Kahoot, Quizizz, and Quizalize in the English Class and their Impact on 
Motivation / J.A. España-Delgado // HOW. – 2023. – V. 30. – № 1. – Pp. 65–84.

3. Jiménez-Sánchez, M. Gamification and students’ motivation: using quizizz in the English as a foreign 
language (efl) classroom / M. Jiménez-Sánchez, N. Gargallo-Camarillas // Acta Marisiensis. Philologia. – 
2020. – Volume 2 [Electronic resource]. – Access mode : https://intapi.sciendo.com/pdf/10.2478/amph-
2022-0035. – ISSN 2668-9537.

4. Kaur, P. Language learning and teaching using Kahoot! / P. Kaur, R. Nadarajan // International 
Journal of Modern Education. – 2020 [Electronic resource]. – Access mode : https://ru.scribd.com/
document/497991700/2020-LanguageLearningKahoot-IJMOE-2020-05-06-03-1.

5. Lysunets, T. Padlet and other information communication technology tools in english language 
teaching / T. Lysunets, N. Bogoryad // Modern Research of Social Problems. – 2015. – V. 54. –  



216

GLOBAL SCIENTIFIC POTENTIAL№ 2(155) 2024
LANGUAGES OF PEOPLES OF FOREIGN COUNTRIES

№ 10. – Pp. 413–423. 
6. Knapp, D. Soundtrap usage during COVID-19: A machine-learning approach to assess the effects 

of the pandemic on online music learning / D. Knapp, B. Powell, G. Smith [et al.] // Research Studies 
in Music Education. – 2023 [Electronic resource]. – Access mode : https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/
articles/PMC9975583/.

© Д.К. Туркпенова, 2024



217

ГЛОБАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ № 2(155) 2024
ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ, ПРИКЛАДНАЯ И СРАВНИТЕЛЬНО-СОПОСТАВИТЕЛЬНАЯ ЛИНГВИСТИКА

УДК 81 

Т.В. БУКИНА, Т.Р. УСМАНОВ, А.А. ГИЛЬМАНОВА

ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет», г. Казань

ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА СОКРАЩЕНИЙ  
В ТЕКСТАХ СФЕРЫ ТУРИЗМА

Ключевые слова: туристический дискурс; 
стратегии перевода; сокращения; эквивалент; 
пояснение; описательный перевод.

Аннотация: К туристическому дискурсу от-
носят множество типов текстов, различных по 
своей тематике, прагматике и структуре. Лекси-
ческий анализ показал, что самое большое коли-
чество сокращений, не имеющих равноценного 
эквивалентного перевода в русском языке, со-
средоточено в профессионально ориентирован-
ных текстах. Сложность перевода сокращений и 
необходимость выбора оптимальных стратегий 
перевода обуславливают актуальность темы на-
шего исследования.

Целью исследования является определение 
оптимальной переводческой стратегии для ре-
трансляции текста с английского языка на рус-
ский. Задачи исследования: проанализировать 
специфику туристического дискурса, опреде-
лить оптимальные переводческие стратегии. 
Методы исследования: анализ литературы, срав-
нительный анализ. Результаты исследования по-
казали эффективность использования подбора 
полного эквивалента и описательного перево-
да при переводе сокращений в текстах сферы  
туризма.

Язык туризма обладает своей индивидуаль-
ной спецификой, поскольку здесь переплетается 
несколько жанров и стилей. В рамках туристи-
ческого дискурса в коммуникацию вступают 
люди, не принадлежащие к определенной соци-
альной группе или языковому сообществу. При 
коммуникации в сфере туризма происходит пе-
реплетение информационной и языковой картин 
мира. Это обусловлено глобальным развитием и 
распространением производства и потребления 
туристических товаров и услуг [7]. В работах  

Н.А. Тюленевой представлено следующее опре-
деление туристического дискурса: «особый под-
вид рекламного дискурса, объединяющий раз-
личные виды рекламы туризма и нацеленный 
на позиционирование и продвижение туристи-
ческих услуг с помощью стратегий аргумен-
тации, которые имеют лингвокогнитивный ха- 
рактер» [6]. 

Как отмечает М.Г. Вохрышева, туристиче-
ский дискурс характеризуется определенными 
языковыми особенностями, среди которых сле-
дует выделить, например, терминологичность, 
книжность, стилистическую выразительность, 
сокращения, следование литературной норме 
языка и т.д. [2]. 

По мнению О.В. Гончаровой, языковая 
составляющая туристического дискурса ха-
рактеризуется использованием определенных 
языковых единиц, на которые накладываются 
синтаксические и лексические ограничения, 
связанные со сферой функционирования этого 
дискурса. Более того, для туристического дис-
курса также характерна относительно высокая 
частота использования сокращений и аббревиа-
тур, которые отражают его структурные и ком-
муникативные свойства [3]. 

К туристическому дискурсу можно отнести 
множество типов текстов, различных по сво-
ей тематике, прагматике и структуре. Изучение 
текстового разнообразия повлекло за собой не-
обходимость разработки специальных алгорит-
мов перевода туристических текстов. Например, 
А.О. Цыремпилон и Д.Х. Цыренжапова, опира-
ясь на концепцию Н.В. Тюленевой, представля-
ют свой алгоритм перевода подобных текстов 
с русского языка на английский, включающий 
пять этапов [4]: 

1) сбор внешних данных;
2) учет принципа информативности; 
3) учет принципа доступности; 
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4) учет принципа побудительности; 
5) учет принципа экспрессивности и пост-

переводческого анализа.
Первый и последний этапы являются обя-

зательными при переводе текстов любого дис-
курса, а такие свойства, как информативность, 
доступность, побудительность и экспрессив-
ность, особенно характерны для туристических 
текстов и сокращений в них, а значит, являются 
неотъемлемыми компонентами понятия тури-
стического дискурса. 

Для определения лучшей стратегии пере-
вода туристических текстов мы провели анализ 
более 150 текстов, в результате которого мы соч-
ли обоснованным их разделение на 3 группы, 
основываясь на специфике контента:

– описательные (туристические тексты, 
дающие общее описание места назначения, до-
стопримечательности, типа отдыха, включая 
описание места назначения, например: страны, 
области, регионы; описания отдыха, например: 
пляжный отдых, экскурсионный отдых; описа-
ние тура, например: круиз, экскурсия);

– информативные (туристические тексты, 
дающие практическую информацию об исполь-
зуемых и предлагаемых объектах, приборах и 
услугах, включая описания отелей, описания 
круизных судов, маршрут экскурсий, условия 
обслуживания, информацию о визах и докумен-
тах и т.д.);

– профессионально ориентированные (ту-
ристические тексты, используемые для передачи 
информации между профессионалами в сфере 
туризма, включая прайс-листы, формы заявок, 
системы бронирования, условия приобретения 
билетов, руководства по бронированию и т.д.).

Лексический анализ показал, что самое 
большое количество специальной лексики и 
терминов сосредоточено в профессионально 
ориентированных текстах. Некоторые исходные 
тексты этой группы имели плотность терминов 
около 92 %, которые зачастую были выражены 
сокращениями, не имеющими равноценного 
эквивалентного перевода в русском языке. Зна-
комство с основными закономерностями аббре-
виации и принципами образования сокращений 
существенно облегчает задачу понимания и пе-
ревода сокращений. При работе с сокращениями 
широко используется термин «расшифровка», 
который обычно понимают как:

1) процесс установления коррелята (несо-
кращенной формы);

2) сам коррелят конкретного сокращения.
Однако необходимо отметить, что значение 

сокращения не всегда совпадает со значением 
коррелята. Поэтому «расшифровка» включает 
в себя не только установление коррелята, но и 
определение значения данного сокращения в 
конкретном контексте [1]. 

Для расшифровки сокращений применяют-
ся следующие основные методы: анализ кон-
текста и использование словарей сокращений и 
других справочных материалов.

Аббревиатура является важным элементом 
вербализации окружающей реальности в целом 
и туристического дискурса в частности. Обилие 
сокращений в этом дискурсе носит в том числе 
и лингвопрагматический характер, так как они 
являются в том числе и отражением специфики 
описания феноменов сферы туризма с учетом 
его функционально-семантических особенно-
стей [5]. Существуют аббревиатуры, перевод 
которых не вызывает трудностей, поскольку их 
эквиваленты одинаково распространены как в 
русском, так и английском языке. Трудности мо-
гут быть вызваны тем, что большое количество 
аббревиатур омонимичны. 

В рамках проведенного анализа были вы-
делены следующие предметные группы сокра-
щений туристической сферы: тип размещения 
в отеле (SNGL); тип корпуса отеля (MB); тип 
номера (STD); тип питания (B&B); тип вида 
из окон номера (BV); возрастные ограничения 
(ADL) [5]. Структурный анализ показал преоб-
ладание двухкомпонентных инициализмов, но 
также достаточно активно применяются и одно-
компонентные сокращения. В то время как двух-
компонентные сокращения образованы от сло-
восочетаний, однокомпонентные сокращения 
образованы от отдельных слов. 

При переводе на русский язык наиболее ча-
сто используется стратегия описательного пере-
вода, так как она позволяет отразить в полной 
мере смысл исходной аббревиатуры при отсут-
ствии ее эквивалента в русском языке. Также 
были выявлены примеры использования сокра-
щения-эквивалента, которые отражают особен-
ности русскоязычного туристического дискур-
са. Стратегия заимствования сокращения при 
переводе применяется в сочетании с конкрети-
зацией информации о значении переводимой 
лексической единицы. Количественный анализ 
показал, что наиболее продуктивной перевод-
ческой стратегией при работе с сокращениями 
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туристической сферы является описательный  
перевод.

В целом проведенное исследование по-
казало, что роль аббревиатур в туристическом 
дискурсе значительна. Они преимущественно 
позволяют реализовывать принцип языковой 
экономии, передавая важную для туриста ин-
формацию в сжатом виде. Понимание значения 

этих аббревиатур возможно при вовлеченности 
человека в туристический дискурс и знании его 
ключевых понятий и особенностей. Перевод аб-
бревиатур на русский язык соотносится в том 
числе и с особенностями формирования этого 
вида дискурса на русском языке, для которого 
сокращения характерны в меньшей степени, чем 
для английского языка. 
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АНГЛИЙСКОЙ КОМПЬЮТЕРНОЙ ЛЕКСИКИ  

И СПОСОБЫ ИХ ПЕРЕВОДА НА РУССКИЙ ЯЗЫК

Ключевые слова: словосложение; слово- 
образование; компьютерная лексика; прагмати-
ческая функция; перевод. 

Аннотация: На материале текстов компью- 
терного дискурса в статье рассматривается сло-
восложение как один из популярных способов 
словообразования компьютерной лексики в ан-
глийском языке. При исследовании моделей 
словосложения, используемых в компьютерных 
текстах на английском языке, мы исходили из 
следующей гипотезы: самые продуктивные мо-
дели словосложения английской компьютерной 
лексики содержат такие номинативные едини-
цы, которые способны не только передать де-
нотативный и коннотативный аспекты содержа-
ния, но и реализовать особую прагматическую 
функцию. 

Цель данной работы – определить наиболее 
продуктивные модели словосложения в англий-
ском компьютерном дискурсе, их прагматиче-
скую функцию, а также приемы их перевода на 
русский язык. В результате исследования было 
выявлено, что модели N + N и Adv + N являются 
самыми продуктивными моделями словосложе-
ния лексических единиц в английском компью-
терном дискурсе, что обусловлено жанровыми 
особенностями и прагматической функцией. 
Транслатологический анализ показал, что са-
мые частотные способы перевода исследуемых 
единиц – это калькирование и пояснительный  
перевод. 

При анализе выявленных моделей слово- 
сложения, используемых в текстах компьютер-
ного лексикона, автор применял общенаучные 
методы, такие как дедукция, индукция, количе-
ственный метод, а также некоторые лингвисти-
ческие методы, а именно: метод компонентного 

анализа, сопоставительный метод и транслато-
логический метод. 

Актуальность данной работы обусловлена 
интересом лингвистов к изучению проблемы 
продуктивного словообразования в языке, что 
имеет огромное практическое значение в насто-
ящее время. Е.С. Кубрякова указывает на «ти-
пичное регулярное изменение в языке», прежде 
всего, на лексическом и словообразовательном 
уровнях [2, с. 12]. Словообразовательные модели 
подвергаются различным изменениям. Прежде 
всего, изменения касаются степени их продук-
тивности. Словосложение – «морфологическое 
соединение двух или более корней (основ)» – 
рассматривается многими современными линг-
вистами как распространенный способ слово- 
образования во многих языках [1, с. 43]. В свя-
зи с этим изучение наиболее частотных слово-
образовательных моделей словосложения имеет 
большое значение для лингвистики, так как они 
помогают определить основное направление 
процессов словообразования. Продуктивные 
словообразовательные модели словосложения 
способствуют созданию неологизмов, наполня-
ют слова новым смыслом, обогащают лексиче-
скую систему языка. В силу быстрого развития 
компьютерных технологий компьютерная лек-
сика пополняется огромным количеством новых 
слов, многие из которых образованы по способу 
сложения двух или более основ. Изучение про-
дуктивных моделей словосложения компьютер-
ной лексики, а также особенностей их перевода 
на русский язык вызывает большой интерес у 
лингвистов и переводоведов и является задачей 
нашего исследования [3, с. 167; 4, с. 289]. 

Материалом для нашего исследования по-
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служили около 100 текстов компьютерной тема-
тики на английском языке. В результате слово-
образовательного анализа лексических единиц, 
образованных по способу сложения, нам уда-
лось определить наиболее продуктивные моде-
ли словоосложения.

1. Субстантивированная модель: N + N / 
сущ. + сущ. Приведем примеры: guidelines (ме-
тодические рекомендации, руководство по ис-
пользованию); maillist (система, позволяющая 
людям посылать электронную почту на один 
адрес, где она копируется и рассылается другим 
подписчикам); runtime (время выполнения). 

Высокая продуктивность данной модели 
словосложения обусловлена также способно-
стью некоторых слов образовывать сразу не-
сколько новых лексических единиц. К таким 
словообразовательным основам высокой ча-
стотности можно отнести слова tool, net, ware. 
Приведем несколько примеров: toolkit (набор 
обеспечения для прикладных программ); tooltip 
(подсказка, возникающая на экране при наведе-
нии курсора под каждую кнопку прикладных 
программ); toolbox (прямоугольник, объеди-
няющий все кнопки с названиями прикладных 
программ); shareware (условно бесплатная про-
грамма, пользователь которой по истечении не-
которого срока эксплуатации должен заплатить 
за нее ее создателю); vaporware (еще не суще-
ствующая программа, которую начинают анон-
сировать в коммерческих изданиях); Usenet 
(система, объединяющая группы новостей); 
Fidonet (любительская бесплатная компьютер-
ная сеть); BITNET (Because It’s Time Network) 
(система, объединяющая большое число иссле-
довательских организаций); Cybernet, Infonet 
(данные термины и подобные им образования 
чаще всего означают глобальные информацион- 
ные сети). 

Следует отметить, что при присоединении 
английского слова net к другой основе может ис-
пользоваться точка. Данный прием заимствован 
из английского компьютерного жаргона. Напри-
мер: net.god (человек, имеющий большой опыт 
общения в компьютерной среде); net.citizen (че-
ловек, принадлежащий к сообществу net.users / 
пользователей сети); net.abuse (нарушение ком-
пьютерной этики).

Анализируя характер синтаксических от-
ношений между компонентами композита, мы 
выявили преобладание подчинительной связи 
между его элементами, при которой один компо-

нент передает основное содержание, а второй –  
дополнительное, зависимое. В связи с этим ос-
новными приемами перевода на русский язык 
служат:

– пояснительный перевод (передача ори-
гинала посредством словосочетания, распро-
страняемого причастным оборотом), например: 
update (новая версия программы, распространя-
емая только для пользователей предыдущих вер-
сий, или дополнение к любой информации);

– калькированный перевод с элементами 
добавления и/или перестановки (передача ори-
гинала посредством атрибутивных и других 
словосочетаний с сочинительной или подчини-
тельной синтаксической связью с согласовани-
ем компонентов словосочетания или без него), 
например: password (код входа), toolbar (оформ-
ленные графически прикладные программы).

2. Атрибутивная модель: Adj + N / при-
лагательное + существительное. Например: 
backtracking (жесткий диск компьютера, кото-
рый хранит и перерабатывает информацию); 
boldface (жирный шрифт); double-space (рассто-
яние в два интервала); floppy-disk (дискета, гиб-
кий магнитный диск). Количественный анализ 
показал, что данная модель словосложения так-
же продуктивна, как и модель сущ. + сущ. Диа-
пазон прагматических функций данной модели 
может быть очень широк. Однако многие из них 
направлены на создание эмоционально-образ-
ного восприятия основного содержания нового 
слова или ассоциаций с ним с целью эффектив-
ного запоминания нового понятия компьютер-
ной тематики. Как правило, первый компонент 
выражает более значимый элемент содержания, 
маркируя основную характеристику предмета – 
второго компонента нового слова. 

Основные приемы перевода данной моде- 
ли – это калька с перестановкой или без, с до-
бавлением. Обычно добавочным элементом вы-
ступает предлог в русском языке.

3. Обстоятельственная модель: Adv + N / 
наречие + существительное. Приведем некото-
рые примеры данной модели: downlink (нода, 
стоящая ниже в иерархической системе пере-
сылки почты); download (загрузка информации 
по линии связи (с помощью модема, телефона)); 
upend (добавление информации в конце фай-
ла); uplink (вышестоящая нода в иерархической 
структуре рассылки почты в больших местных 
сетях); update (новая версия программы, рас-
пространяемая только для пользователей пре-
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дыдущих версий, или дополнение к любой ин-
формации); on-line (способ связи с Интернетом 
через модем); off-topic (сообщение не по теме 
конференции). Как видно из приведенных нами 
примеров, самыми частотными наречиями вы-
ступают наречия down, up, off. 

Прагматическая функция данной модели 
словосложения заключается в повышении вос-
приятия, возможности донести до пользователя 
основной смысл, денотативный компонент со-
держания в более сжатой и понятной форме, с 
объяснением алгоритма действий, механизма 
работы команды, устройства, программы и т.д. 
Данная прагматика обуславливает выбор пояс-
нительного, развернутого перевода как основно-
го способа передачи таких лексических единиц 
на русский язык. Этот факт можно объяснить 
отсутствием в русском языке лексического соот-

ветствия данным единицам. 
Проведенный анализ показал, что самые 

продуктивные словообразовательные модели 
словосложения в английском компьютерном 
дискурсе – это субстантивные, атрибутивные и 
обстоятельственные модели, реализующие осо-
бые прагматические функции. 

Следует также отметить, что в каждой вы-
явленной группе можно обнаружить сложение 
компонентов с усеченными основами, напри-
мер: webinar (web + seminar), netiquette (internet +  
etiquette), malware (malicious + software), regex 
(regular + expression), devops (development + 
operation) и другие. Таких примеров достаточно 
много, и, на наш взгляд, они являются не менее 
продуктивными и вполне могут выступать в ка-
честве перспективы дальнейшего лингвистиче-
ского и транслатологического исследования. 
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Аннотация: Цель данной статьи – затро-
нуть вопросы стандартизации терминологии, 
уделив особое внимание тому факту, что уни-
фикация терминов является важным инстру-
ментом для обеспечения точности, ясности и 
последовательности в коммуникации и обмене 
информацией. Она способствует эффективному 
взаимодействию между различными группами, 
упрощению понимания сложных концепций и 
предотвращению недопонимания. Автор ставит 
перед собой следующие задачи: затронуть во-
просы стандартизации терминологии, показать, 
что унификация терминов является важным ин-
струментом для обеспечения точности, ясности 
и последовательности в коммуникации и обмене 
информацией. В качестве методов исследования 
автор обращается как к теоретическим методам 
(обобщение и классификация), так и к практиче-
ским (наблюдение, сравнение и описание). 

В качестве результатов исследования автор 
приводит положительные стороны применения 
стандартных терминов, а именно: возможность 
специалистов говорить на одном языке, что об-
легчает процесс коммуникации и повышает 
эффективность работы; улучшение качества 
документации, отчетов и научных публикаций; 
создание единого информационного простран-
ства, в котором специалисты могут свободно 
обмениваться знаниями и идеями, способствуя 
развитию науки, технологий и инноваций.

В настоящее время в связи с интенсифика-
цией международного экономического и тех-
нического сотрудничества поток информации 
увеличивается лавинообразно, повышается роль 

терминологической лексики в современных язы-
ках. В связи с этим возникает острая необходи-
мость изучения и стандартизации современной 
терминологии. 

Одним из выдающихся ученых-терминове-
дов XX века был доктор филологических наук, 
профессор Владимир Моисеевич Лейчик. Вла-
димир Моисеевич разработал авторскую кон-
цепцию новой научной дисциплины – термино-
ведения, которую продолжают развивать в своих 
научных трудах его ученики и последователи.

Начнем с определения понятия «термин». 
В.М. Лейчик говорит о том, что «термин – лек-
сическая единица определенного языка для 
специальных целей, обозначающая общее – 
конкретное или абстрактное – понятие теории 
определенной специальной области знаний или 
деятельности» [3, с. 31].

На основе анализа научных работ второй 
половины XX века В.М. Лейчик выделяет следу-
ющие исследовательские направления в области 
терминоведения:

• теоретическое терминоведение, занима-
ющееся разработкой теоретических и методоло-
гических вопросов терминоведения: теория тер-
мина, определение основных свойств термина, 
его места в языке и системе знаний;

• когнитивное (гносеологическое) тер-
миноведение, открывающее новые горизонты в 
изучении терминов и их совокупностей с точки 
зрения теории знания и познания;

• терминоведческая теория текста, зани-
мающаяся вопросами типологии текстов, со-
держащих термины, исследующая содержатель-
ную и формальную структуру термина, а также 
функции, выполняемые термином в тексте, в 
дискурсе;

• анализ типологии терминов с точки зре-
ния обозначаемых понятий и языковой структу-
ры в отраслевых терминологиях и терминологи-
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ческих системах;
• историческое терминоведение – как в 

теоретическом плане, так и на материале от-
дельных отраслей знания; в настоящее время на 
основе результатов этого направления исследо-
ваний возникла самостоятельная лингвистиче-
ская дисциплина – антрополингвистика;

• разработка прикладных аспектов тер-
миноведения: терминографии, стандартизации, 
унификации терминов отдельных отраслей зна-
ния [3, с. 29–30].

В данной статье предлагаем затронуть во-
просы стандартизации терминологии, чтобы по-
казать, что унификация терминов является важ-
ным инструментом для обеспечения точности, 
ясности и последовательности в коммуникации 
и обмене информацией.

Стоит отметить, что стандарты термино-
логии играют решающую роль в обеспечении 
эффективной коммуникации, последовательно-
сти и точности в различных областях: в меди-
цине, инженерии, технологическом секторе, на-
учной деятельности. Стандарты служат общим 
языком, который позволяет профессионалам в 
конкретной области эффективно общаться. Они 
определяют и систематизируют термины, чтобы 
не возникли недоразумения и путаница, приво-
дящие к ошибкам и задержкам в реализации раз-
личных процессов.

В медицинской сфере, например, стан-
дартизированная терминология обеспечивает 
точное и эффективное общение между меди-
цинскими работниками. Например, существует 
несколько вариантов передачи термина «ише-
мическая болезнь сердца» на английский язык, 
а именно: atherosclerotic cardiovascular disease, 
atherosclerotic heart disease, coronary artery 
disease, ischemic heart disease. 

Широко используемым стандартом, который 
классифицирует и кодирует болезни, симптомы 
и медицинские процедуры, является Междуна-
родная классификация болезней (International 
Statistical Classification of Diseases and Related 
Health Problems (ICD)). Эта стандартизирован-
ная система позволяет врачам, медсестрам и ис-
следователям по всему миру беспрепятственно 
общаться и обмениваться информацией. Основ-
ная проблема заключается в том, что с быстрым 
развитием медицины и, в частности, диагности-
ческих мер в медицинском дискурсе продолжа-
ют появляться и функционировать разные назва-
ния одних и тех же заболеваний. Переводчику 

необходимо знать об этом и уметь соотносить 
название заболевания, встречающееся в исход-
ном тексте, с тем, которое используется в дан-
ный момент. Стандарт ICD представляет диа-
хронический взгляд на развитие медицинской 
терминологии и переиздается каждые 10 лет. 

В проектировании и строительстве стан-
дарты терминологии необходимы для точного 
общения и координации проекта. Инженерное 
дело, как и любая другая наука или профессио- 
нальная область, имеет свою терминологию, 
которая часто включает термины с одинаковым 
или близким значением. Так, например, в на-
шей стране существует стандарт ГОСТ 1.1-2002 
«Межгосударственная система стандартизации. 
Термины и определения», который устанавли-
вает основные термины, применяемые при про-
ведении работ по стандартизации в Российской 
Федерации на национальном уровне, а также 
определения этих терминов. Американский на-
циональный институт стандартов (American 
National Standards Institute (ANSI)) предостав-
ляет стандарты для технических терминов, ис-
пользуемых в технике, обеспечивая последова-
тельность и ясность в различных документах 
и спецификациях. Это помогает предотвратить 
недоразумения и обеспечивает бесперебойное 
выполнение проектов проектирования и строи-
тельства. 

В быстроразвивающемся мире технологий 
и вычислений терминологические стандарты 
имеют решающее значение для совместимости 
различных ПО и инноваций в сфере информа-
ционных технологий. Организации по стандар-
тизации, такие как Институт инженеров по элек-
тротехнике и электронике ((Institute of Electrical 
and Electronics Engineers (IEEE)), разрабатыва-
ют и поддерживают стандарты для терминов и 
определений, используемых в различных техно-
логических областях. Эти стандарты облегчают 
разработку совместимых систем и способству-
ют их бесперебойной работе внутри отрасли.

Внедрение и соблюдение терминологиче-
ских стандартов дает ряд преимуществ в раз-
личных отраслях: стандартизированная терми-
нология обеспечивает последовательность в 
общении, снижая вероятность неправильного 
толкования и ошибок; благодаря стандарти-
зированным терминам профессионалы могут 
общаться более эффективно, экономя время и 
ресурсы; терминологические стандарты спо-
собствуют функциональной совместимости, по-
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зволяя различным системам и технологиям бес-
препятственно работать вместе; использование 
стандартизированной терминологии сводит к 
минимуму риск недоразумений и неточностей, 
что приводит к лучшим результатам в различных 
процессах; благодаря общему языку профессио-
налы могут легко обмениваться информацией и 
сотрудничать, способствуя инновациям и росту 
в отрасли.

В заключение отметим, что четко опреде-
ленная система терминов необходима для эф-

фективного общения и передачи знаний в спе-
циализированных областях. Она способствует 
ясности, точности и последовательности обще-
ния между людьми в различных отраслях. Более 
того, терминологические стандарты повышают 
эффективность и производительность за счет 
оптимизации коммуникации и снижения риска 
ошибок. Поэтому для профессионалов в любой 
области крайне важно создавать и соблюдать 
надежную систему терминов, то есть четко сле-
дить за их унификацией. 
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ЧЕЛОВЕКА, СТРАДАЮЩЕГО РЕАКТИВНОЙ 
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пользователь.

Аннотация: Цель статьи – дать рекоменда-
ции по созданию диалоговой системы, которая 
может быть скоммутирована с любым электрон-
ным устройством (персональный компьютер, 
смартфон) и должна постоянно быть в распоря-
жении человека, страдающего реактивной де-
прессией. Применяется метод дистрибутивной 
семантики – поиск значения слова по его окру-
жению. Результатом применения данного мето-
да становится предоставляемая компьютерной 
лингвистикой возможность объединения прак-
тически неограниченного объема материала, 
извлекаемого из Интернета, с имеющейся у со-
временного искусственного интеллекта возмож-
ностью самообучения. Пользователь пребыва-
ет в постоянной связи с персонализированным 
диалоговым агентом, который постоянно совер-
шенствуется за счет пополнения базы знаний об 
индивидуальных особенностях характера чело-
века и тонкой настройки нейросетевого алго-
ритма обработки естественного языка на основе 
этих данных. 

Прежде всего определимся с применяемы-
ми понятиями: диалоговая система и реактивная 
депрессия. Диалоговой системой в современной 
науке называют систему разговорного искус-
ственного интеллекта, созданную для общения 
с пользователем в естественном для пользова-
теля виде: в виде диалога [6, с. 454]. Такая си-
стема принимает на вход запрос пользователя, 
некий текст, например вопрос или инструкцию, 
которую необходимо автоматически распознать 

и выполнить с помощью заданного алгоритма. 
Результат работы системы выводится на экран в 
виде ответа на естественном языке [15, р. 1372]. 

Депрессия – испытываемое человеком со-
стояние угнетенности, пониженного настро-
ения, отсутствия каких-либо жизненных ин-
тересов. По источнику своего возникновения 
депрессии делятся на соматические и реактив-
ные. Соматическая депрессия вызвана патологи-
ческими изменениями в организме, реактивная 
(психогенная) депрессия вызывается, прежде 
всего, жизненными обстоятельствами, приво-
дящими человека к пониженной самооценке 
и, как следствие, к депрессивному миропони- 
манию [7, с. 69].

Разговорный искусственный интеллект – 
одно из наиболее перспективных направлений 
компьютерной лингвистики. Например, такие 
алгоритмы обработки естественного языка, 
как InstructGPT [21, p. 27732], научились рас-
познавать неограниченное количество пользо-
вательских инструкций. Сегодня обсуждаются 
перспективы применения таких систем для ав-
томатизации написания компьютерного кода  
[11, p. 117], разработки киносценариев [10, p. 60] 
и ассистирования психотерапевтического сеан-
са [13, р. 3]. Однако даже такие инновационные 
технологии, как ChatGPT, ограничены в своих 
возможностях. 

Что же представляет из себя искусственный 
интеллект? В литературе принято говорить о 
слабом искусственном интеллекте, искусствен-
ном интеллекте общего назначения (AGI), и о 
так называемом сильном искусственном интел-
лекте (ASI). Слабый искусственный интеллект 
представляет собой систему, которая выполня-
ет одну узкую задачу, например: распознавание 
объектов на изображении или извлечение име-
нованных сущностей из текста. Такая система 
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не способна расширить спектр своих возмож-
ностей, она ограничена настройками разработ-
чика [16, р. 2]. Современные диалоговые систе-
мы представляют собой слабый искусственный 
интеллект, однако количество задач, с которыми 
они могут справиться без дополнительных на-
строек со стороны разработчика, растет, равно 
как и увеличивается количество модальностей, 
с которыми такие системы могут работать. На-
пример, возможности мультимодального агента 
Gato выходят за рамки обработки естественного 
языка и позволяют одновременно анализировать 
тексты, изображения, видео и другие источники 
информации [24, р. 42].

По мнению некоторых исследователей, со-
временные нейросетевые модели обработки 
естественного языка можно назвать ранней вер-
сией искусственного интеллекта общего назна-
чения ввиду расширяющегося спектра возмож-
ностей этих систем [26, р. 1127]. Искусственный 
интеллект общего назначения отличает высокая 
степень автономности, возможность решать но-
вые задачи, адаптироваться к условиям, которые 
не были предусмотрены разработчиком, ими-
тировать такие когнитивные способности че-
ловека, как обучение и рассуждение [20, р. 20]. 
Искусственный интеллект общего назначения –  
это, по сути, усиление ментальных человече-
ских способностей: от простых арифметических 
вычислений до моделирования истории и совре-
менного состояния Вселенной. Все, что этот ин-
теллект делает, – это выполнение поставленных 
человеком задач, осуществляющееся при помо-
щи вложенных человеком правил. Выполняя за-
дачи, интеллект ничего не понимает, ничего сам 
не инициирует, не переживает никаких эмоций. 
Иное дело – сильный искусственный интеллект. 
Он отличается тем, что имеет понимание того, 
что он делает, может сам ставить себе задачи, 
кроме того, он способен к некоторому подобию 
эмоциональных переживаний [25, р. 286].

Очень соблазнительно пытаться построить 
«антидепрессивную» диалоговую систему на 
основе сильного искусственного интеллекта. Но 
увы – сейчас эта задача невыполнима. Причина 
в том, что этого интеллекта пока не существует. 
И когда он появится – никто не знает. Прогнозы 
даются самые разные. Потому наша диалоговая 
система сама ничего понимать не сможет, не 
сможет ничего переживать, тем более – прояв-
лять инициативу. Но построена она должна быть 
так, чтобы у пользователя возникало примерно 

такое же настроение, какое возникает при обще-
нии с живым человеком. Подчеркиваем: именно 
возникало настроение, а не создавалось впечат-
ление. Пользователь понимает, что общается 
с машиной, но эмоциональный фон создается 
вполне человеческий.

В истории уже была попытка сконструи-
ровать нечто вроде искусственного собеседни-
ка для людей, переживающих легкую эмоцио- 
нальную напряженность. Речь о созданной в 
1964 году компьютерной программе «Элиза»  
[5, с. 117]. Она могла получить вопрос или ре-
плику пользователя, сопоставить слова поль-
зователя с содержимым своей памяти и найти 
более или менее подходящий ответ. Упрекнуть 
данную систему можно в двух вещах: очень 
малый выбор вариантов для ответов и полное 
отсутствие возможности приноравливаться к  
ситуации.

Попытаемся создать проект некоего подо-
бия «Элизы», лишенного указанных недостат-
ков. Начинать создание диалоговой системы 
надо с выбора ее типа. Типов много, мы будем 
ориентироваться на систему, которая условно 
называется «Mixed systems». Достоинство этой 
системы в том, что она может поддерживать раз-
говор, учитывая при этом особенности обсужда-
емой ситуации [8, p. 131].

В диалоговой системе обычно выделяют не-
сколько элементов. 

1. Устройство распознавания вводимой 
информации (перевод знаков, поступающих от 
пользователя, на язык, понятный компьютеру). 
Еще его называют «модуль понимания» [1, с. 5]. 

2. Устройство, способное осуществлять се-
мантический и синтаксический анализ. 

3. Менеджер задач. Его главная функция – 
направить материал, полученный из (2) в ту об-
ласть уже имеющейся информации (в памяти), 
которая наиболее актуальна в данной ситуации 
(ближе всего к тематике, распознанной устрой-
ством (1)). 

4. Генератор ответа. 
5. Устройство визуализации (перевод на 

язык, понятный пользователю).
Попытаемся разобраться, как работают 

эти элементы в той системе, о которой мы го-
ворим. Модуль понимания здесь выполняет 
чисто техническую функцию: переводит слова 
с естественного национального языка на язык 
компьютера. Кодирование информации для об-
работки естественного языка обычно осущест-
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вляется с помощью инструментов дистрибу-
тивной семантики, основной принцип которой 
был описан Джоном Рупертом Фертом как по-
иск значения слова по его окружению [14, p. 15].  
Дистрибуцией называется математическое пред-
ставление слова в векторном пространстве. 
Процесс кодирования в этом случае называется 
векторизацией, т.е. созданием векторного пред-
ставления. Статистические и вероятностные 
методы используются для построения матрицы 
совместной встречаемости слов в различных 
текстах. В результате анализа корпусов текстов 
на естественном языке создаются многомерные 
массивы, в которых отображается, как часто 
слова встречались в общих контекстах. К алго-
ритмам построения векторных представлений 
текстов относятся Word2Vec [19, p. 12], ELMO  
[22, p. 15], BERT [12, p. 4171] и другие. 

Устройство, способное осуществлять се-
мантический и синтаксический анализ, опре-
деляет частоту повторяемости слов, лексем, 
синтаксических конструкций. В нашем случае 
это устройство занимается тем, что лучше все-
го обозначить медицинским термином «анам-
нез». В медицине выделяют два типа анамнеза: 
«Анамнез болезни (Anamnesis morbi – воспоми-
нание болезни). Изучение истории возникнове-
ния и развития настоящего заболевания» [4, с. 5]  
и «Анамнез жизни (Anamnesis vitae – воспоми-
нание жизни). Изучение истории жизни больно-
го» [4, с. 5]. Наш анамнез должен сочетать оба 
этих типа. Его задача – показать, какие слова, ка-
кие смыслы, какие структуры фраз доминируют 
в речи пользователя. Для предельного уточнения 
характеристики конкретного человека желатель-
но, чтобы речь пользователя была как можно 
длиннее. 

Синтаксический и семантический анализ в 
целом можно описать как парсинг текста поль-
зователя. Парсер производит членение текста 
на функциональные элементы. Существуют го-
товые библиотеки для языка программирования 
Python, с помощью которых можно производить 
лемматизацию, т.е. приведение слов к начальной 
форме, и синтаксическую разметку, извлечение 
зависимостей и построение синтаксических де-
ревьев на основе этой информации. К таким ин-
струментам относятся MyStem [2, с. 303], NLTK 
[9, p. 70] и другие. Текст, полученный в резуль-
тате такой сегментации, можно использовать в 
качестве входных данных для менеджера задач. 
Для подсчета встречаемости слов в текстах поль-

зователя уместно использовать варианты алго-
ритма TF-IDF, который получил распростране-
ние в информационном поиске [18, p. 119]. При 
подсчете TF-IDF частота встречаемости слова в 
тексте умножается на количество текстов (доку-
ментов), в которых встречается это слово. Этот 
метод позволит выявить наиболее значимые сло-
ва, которыми оперирует пользователь, т.е. такие 
слова, которые имеют наибольший вес. 

Менеджер задач в нашей системе является, 
пожалуй, самым важным звеном. Его задача – 
идентифицировать типаж пользователя, а затем 
сформулировать его запрос на языке, позволяю-
щем машинную переработку. 

Типаж пользователя может идентифициро-
ваться по очень большому количеству крите-
риев. Причина тому – огромное разнообразие 
философских, антропологических и психоло-
гических учений, пытающихся так или иначе 
толковать природу человека. Если бы у нас шла 
речь о методологии, не касающейся ИИ, мы бы 
были вынуждены разобрать как можно больше 
учений о человеке и выбрать что-либо наиболее 
подходящее. Причем у нас не было бы никакой 
гарантии, что выбранное является именно тем, 
что надо. Но мы имеем дело с ИИ, который об-
ладает почти неограниченными возможностями. 
В память менеджера задач можно поместить 
огромное количество имеющихся в современной 
науке и ею использующихся учений о человеке. 
Разумеется, учение будет помещаться не во всем 
его объеме, а только лишь той частью, которая 
может способствовать получению информации 
об особенностях того или иного человека. Здесь 
подойдут учения о типах характера, о темпера-
менте, о типах личности и многом другом.

Каким образом конкретно идентифициру-
ется типаж пользователя? На предыдущем эта-
пе уже получены результаты семантико-син-
таксического анализа, т.е. имеется информация 
о доминирующих в речи пользователя словах, 
смыслах, структурах фраз. Далее включается 
механизм поиска наибольшего количества со-
ответствий. Слова и фразы, используемые поль-
зователем, ставятся в соответствие со словами 
и фразами, содержащимися в уже имеющихся  
текстах.

Из всей массы текстов, имеющихся в архи-
вах машинной памяти, выделяются те, в кото-
рых содержится наибольшее количество слов, 
совпадающих с теми, что произнес пользова-
тель. Первое, что выявляется, – область интере-
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сов пользователя. Если, например, доминирует 
терминология теологического плана (различные 
имена Бога, трансцендентных сил, присутству-
ющих в догматике той или иной конфессии) – 
значит, человек более всего сосредоточен на 
религиозной тематике. Если чаще всего употреб- 
ляются слова «смысл», «бессмысленность», 
«жизнь», «смерть» и т.п., то здесь очевидны ин-
терес к поиску смысла жизни и явные разочаро-
вания на этом пути. Типов интересов может быть 
довольно много, но все они могут быть опреде-
лены с достаточно высокой степенью точности.

Далее наступает этап выявления типа лич-
ности. Алгоритм аналогичен, правда, немного 
перенастраивается механизм интерпретации: 
в словах и фразах пользователя ищется не ин-
терес, а личностные характеристики. Для вы-
явления личностных характеристик требуется 
определенный объем текста, сказанного или 
написанного пользователем. Далее этот текст 
обрабатывается при помощи методик, исполь-
зуемых в современной лингвистике. Для созда-
ния психологического портрета личности обыч-
но используется анализ лексики (выбор слов и 
лексических единиц), анализ грамматики (по-
зволяет судить об уровне образования и уровне 
интеллекта), анализ стилистики (выявляет тем-
перамент). Практически безграничные ресурсы 
компьютера, скоммутированного с Интернетом, 
дают возможность создать весьма точный пор-
трет личности. Здесь особое значение имеют те 
тексты, которые содержат развернутую характе-
ристику типов личностей.

Итак, менеджер задач прояснил интерес 
пользователя и идентифицировал его типаж. 
Причем выразил все это в четкой символиче-
ской форме, выразил на языке, доступном для 
компьютерной обработки. Теперь он должен 
сформулировать запрос пользователя на языке, 
позволяющем машинную переработку. Пере-
ходным звеном к этому запросу может явиться 
более или менее внятное определение того, что 
тяготит пользователя именно в данный момент. 
Для этого лучше всего подойдет анализ пове-
ствовательных и вопросительных предложений, 
предложенных пользователем за относительно 
короткий период времени. Система уже знает 
проблематику, интересующую данного пользо-
вателя, знает основные психические качества 
пользователя, а теперь ей надо приспособить 
данную информацию для конкретного момента. 
Вряд ли тут можно найти что-либо лучше, чем 

анализ слов и фраз, произнесенных пользовате-
лем в последнее время. Анализ состоит в том, 
что в недавних речах выделяются значащие ча-
сти речи (существительные, прилагательные, 
глаголы), которые уже были выявлены ранее и 
идентифицированы как специфические для дан-
ного пользователя. 

Следующий этап – это непосредственное 
восстановление душевного равновесия. Как это 
может происходить? 

Здесь вступает в действие четвертый эле-
мент диалоговой системы – генератор ответа. 

В памяти искусственного интеллекта уже 
имеется большой запас фраз, предназначенных 
для восстановления равновесия. Фразы эти со-
ставлены профессиональными психологами, 
психиатрами, лингвистами, философами. На-
боры фраз распределены по ячейкам, ячейки 
должны соответствовать возможному состоя-
нию пользователя в данный момент.

Как выбираются ответные фразы, предна-
значенные для использования в данной конкрет-
ной ситуации? По словам и словосочетаниям, 
предлагаемым пользователем. Система обладает 
способностью от определенных фраз пользова-
теля переходить к определенным данной ситу-
ацией фразам восстановительного характера. 
Полученный от пользователя в данный момент 
набор фраз анализируется на степень психи-
ческой возбужденности (по характеру слов, по 
скорости произнесения), на тематику (по зна-
чениям слов, словосочетаний, семантических 
полей). Результаты анализа отправляются в ар-
хив, где определенный алгоритм подбирает со-
ответствующие ответные фразы. Здесь вступает 
в действие то, что можно по аналогии сравнить 
с читающе-корректирующим устройством ма-
шины Тьюринга. Считывающее устройство ана-
лизирует полученные от пользователя фразы 
на степень психической возбужденнности (по 
характеру слов, по скорости их произнесения 
(все это имеется в алгоритме, реализуемым счи-
тывающим устройством)), а затем ставит в соот-
ветствие определенные фразы пользователя и по 
результатам анализа подбирает определенные 
данной ситуацией фразы восстановительного 
характера.

Далее наступает этап работы устройства ви-
зуализации. Это устройство формулирует фразы 
либо как текст на экране, либо как текст, про-
износимый имитатором речи. Для синтеза ре-
чевого сигнала в имитаторе речи используется 
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рекуррентная нейронная сеть [17, p. 1737]. Ней-
росетевая модель использует большой объем 
аудиоданных, преобразованных в спектрограм-
мы, чтобы научиться предсказывать следующий 
речевой сегмент на основе предшествующих. 
Такая модель принимает на вход созданный ге-
нератором ответа текст и воссоздает его с помо-
щью комибинирования звуковых частот.

Для того чтобы система создавала настрое-
ние общения с живым, понимающим человеком, 
она должна быть самообучаемой. Вариантов за-
действования самообучения обычно называют 
три (обучение с учителем, обучение без учи-
теля, обучение с подкреплением) [3, с. 924]. В 
последние годы в компьютерной лингвистике 
становится все более распространенным са-
моконтролируемое обучение (self-supervised  
learning) – разновидность алгоритмов на стыке 
обучения с учителем и без учителя [23, p. 761]. 
Нейросеть принимает на вход корпус текстов 
без разметки. Модель в процессе обучения соз-
дает метки самостоятельно, т.е. ищет характер-
ные черты для текстов корпуса. Обнаруженные 
характеристики алгоритм использует для ре-

шения задачи генерации текстов, воссоздания 
исходного текста без обращения к обучающим 
данным. Такой тип машинного обучения пред-
почтителен для разработки диалоговых систем, 
поскольку позволяет не тратить ресурсы на раз-
метку данных, ускоряет процесс формирования 
обучающего корпуса и позволяет построить 
модели, которые автоматически воспроизводят 
формат диалога и могут в перспективе адапти-
роваться под пользователя, совершенствоваться 
в соответствии с его нуждами.

Что предполагается получить в итоге? В 
итоге может возникнуть некое подобие при-
ложения, которое способно присутствовать в 
личном компьютере или мобильном устройстве 
пользователя. В минуты особенного пониже-
ния настроения, переживания тяжелых мыслей 
пользователь может вступить в диалог с этой си-
стемой. Данный диалог не снимет депрессивное 
настроение полностью, но понизит напряжение, 
до некоторой степени восстановит душевное 
равновесие, в особо острых случаях поможет 
продержаться до встречи с профессиональным 
психологом или психотерапевтом. 
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ВЕРБАЛИЗАЦИЯ КОНЦЕПТА «ПУШКИН»
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кин»; ассоциативный эксперимент; ассоциат; 
тезаурус.

Аннотация: Актуальность исследования об-
условлена необходимостью системного анализа 
концепта «Пушкин» в языковой картине мира 
носителя русского языка. Основными задача-
ми авторы выделяют: изучение ассоциативного 
поля концепта «Пушкин» в сознании студен-
ческой молодежи; выявление ядерных и пери-
ферийных ассоциатов; анализ составляющих 
концепта «Пушкин» как значимого компонента 
культурного пространства социума. Методы ис-
следования: ассоциативный эксперимент, ан-
кетирование, анализ, обобщение. Результаты 
исследования: анализ анкетирования и ассоци-
ативного эксперимента позволяет утверждать, 
что рассматриваемый концепт приобретает осо-
бое значение в рамках лингвокультурологии; 
ассоциации носят тезаурусный характер; ядро 
ассоциативного поля концепта формируется на 
уроках литературы в школе.

Концепт в настоящее время как носитель 
культурной информации того или иного народа 
объединяет весь спектр системы концептуаль-
ных понятий и научных воззрений. Изучение 
концепта дает возможность определить особен-
ности картины мира как индивидуальной языко-
вой личности, так и коллективной. Настоящее 
исследование основано на теоретико-методоло-
гической базе лингвокультурной концептоло-
гии, представленной работами Ю.С. Степанова,  
С.Г. Воркачева [1; 6]. В когнитивной лингви-
стике нет единого понимания концепта. В на-
стоящем исследовании вслед за Ю.С. Степано-
вым под концептом понимается «микромодель 
культуры, он порождает ее и порождается ею. 
Являясь сгустком культуры, концепт обладает 

экстралингвистической, прагматической, т.е. 
внеязыковой информацией» [6]. 

Имя и творчество Александра Сергеевича 
Пушкина имеет особый статус в русской куль-
туре и литературе. Творчество Пушкина тради-
ционно находится в поле восприятия и изучения 
наряду с творчеством других авторов классиче-
ской литературы. Кроме того, в научном про-
странстве имеются работы, посвященные вер-
бальному воплощению того или иного концепта 
в произведениях поэта: так, изучены концепты 
«воля», «свобода», «любовь», «терпение», «меч-
та», «душа» и т.д. Учитывая трактовку понятия 
«концепт» и феноменальность осмысления и 
восприятия русской языковой личностью имени 
поэта, считаем, что оним «Пушкин» тоже явля-
ется концептом. Стоит отметить, что концепт 
«Пушкин» все чаще становится предметом из-
учения в научных исследованиях. Так, в работе 
Ж. Грачевой представлен анализ вербализации 
данного концепта в русском паремиологическом 
пространстве XIX–XX веков. Е.А. Кравченкова 
анализирует концепт в рэп-поэзии И. Алексее-
ва. Ж.Н. Маслова связывает развитие данного 
художественного концепта с культурной и язы-
ковой игрой, кроме того, автор считает, что кон-
цепт «Пушкин» «является одним из источников 
формирования языковой и культурной идентич-
ности» [5, с. 131]. И.А. Тарасова отмечает, что 
в Национальном корпусе русского языка пре-
цедентное имя «Пушкин» встречается более  
1000 раз, «что соотносимо с частотой традици-
онных поэтических символов» [7, с. 128]. Ис-
следования биографии и творчества поэта, вос-
приятия его произведений читателями разных 
возрастных групп, метафоризации его личности 
позволяют утверждать, что «с течением времени 
имя поэта превращается в отдельную единицу 
знания, образованную на основе метонимиче-
ского переноса и включающую в себя комплекс 
неких общих и индивидуальных представле-
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ний» [5, с. 132]. 
В настоящей статье представлены выводы 

изучения вербализации концепта «Пушкин» на 
основе ассоциативного эксперимента, который 
был проведен среди студентов вузов и технику-
мов г. Лесосибирска Красноярского края. В ходе 
опроса 145 респондентов было получено более 
470 ассоциативных реакций на слово-стимул 
«Пушкин». Анализ результатов исследования 
позволил выявить ядерную и периферийную ча-
сти ассоциативного поля концепта, кроме того, 
стоит отметить, что большая часть ассоциатов 
являются тезаурусными. В ядре ассоциативно-
го поля «Пушкин» находятся ассоциаты «поэт», 
«дуэль», «стихи», «писатель» (40–42 %). Далее 
в ассоциативном поле расположены следую-
щие слова-реакции: «няня», «портрет», «сказ-
ки», «школа», «литература», «Евгений Онегин», 
«великий», «бакенбарды», «Капитанская доч-
ка», «творец», «наше все». На периферии ас-
социативного поля находятся такие единичные 
ответы, как «лицей», «Пиковая дама», «боро-
да», «книги», «золотой век», «талант», «солнце 
русской поэзии», «творец», «школьные стихи», 
«кудрявый», «искусство», «Гоголь связал ему 
шарф», «Зимнее утро», «национальная идея». 
Таким образом, в картине мира молодежи чет-
ко закреплены основные биографические фак-
ты поэта, род его деятельности, особенности 
внешности, причина смерти, образы и сюжеты 
произведений школьной программы, оценка 
его творчества известными русскими поэтами. 
Кроме того, можно утверждать, что ассоциа-
тивное поле «Пушкин» формируется, прежде 
всего, школьной программой, на что указывают 
ассоциаты «школа», «литература» и т.д. В свя-
зи с тем, что ассоциативный эксперимент имеет 
свои особенности (ограничено количество вре-
мени на обдумывание), мы дополнили исследо-
вание еще одним анкетированием среди тех же 
участников. Отметим, что опрос был проведен 
через несколько дней после ассоциативного экс-
перимента и включал два этапа. Респондентам 
необходимо было ответить на вопросы: «Какие 
произведения писателя приходят первыми на 
ум?», «Пушкин для России – это…». Резуль-
таты анкетирования позволяют утверждать, 
что самые известные произведения Пушкина –  

«Капитанская дочка», «Евгений Онегин», «У 
лукоморья дуб зеленый…», «Сказка о рыбаке и 
рыбке», «Сказка о царе Салтане». Единичными 
ответами являются: «Руслан и Людмила», «Дуб- 
ровский», «Сказка о Попе и работнике его Бал-
де», «Памятник», «Борис Годунов», «Я помню 
чудное мгновенье…», «К Чаадаеву», «Сказка о 
золотом петушке», «Зимний вечер», «Пиковая 
дама», «Полтава», «Я вас любил…». Интересно 
заметить, что респонденты фрагмент из произ-
ведения «Руслан и Людмила» («У лукоморья дуб 
зеленый…») воспринимают как самостоятель-
ное произведение и не соотносят его с поэмой. 
Общеизвестен факт, что эта строчка стала пре-
цедентным текстом в нашей культуре. По сло-
вам Ю.Н. Караулова, который ввел термин «пре-
цедентный текст» в широкий научный обиход: 
«Прецедентные тексты можно было бы назвать 
хрестоматийными в том смысле, что если даже 
они не входят в программу общеобразователь-
ной школы, … то все равно все говорящие так 
или иначе знают о них, – прочитав ли их сами, 
или хотя бы понаслышке» [3, с. 216]. Результаты 
ответов на вопрос «Пушкин для России – это…» 
позволяют утверждать, что большая часть рес- 
пондентов определяют Александра Сергеевича 
Пушкина ценностью нашего государства. Они 
подчеркивают его значимость в русской лите-
ратуре, культуре, истории. Это вывод сделан на 
основе таких ответов: «Пушкин – наше все», 
«Национальная идея», «Великий гражданин», 
«Его знают все». Следующая группа ответов 
определяет Пушкина, прежде всего, как велико-
го поэта и писателя. Студенты дали развернутые 
ответы следующего типа: «Его произведения по-
влияли на развитие русской литературы», «Эта-
лон поэзии», «На него стоит равняться другим 
русским писателям». Незначительная груп-
па опрошенных (3 %) в качестве ответа при-
вели фразу В.Г. Белинского: «Солнце русской  
поэзии».

Таким образом, ассоциативное поле концеп-
та «Пушкин» в языковой картине мира совре-
менной молодежи представлено тезаурусными 
ассоциатами, отражающими его вклад в исто-
рию России, культуру, литературу. В сознании 
молодого поколения Пушкин – это значимая фи-
гура в культуре русского народа. 
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Аннотация: Цель исследования – анализ 
структуры и содержания новостей на централь-
ном государственном телеканале в Китайской 
Народной Республике. Задачи включают из-
учение источников информации, которые ис-
пользуются для создания новостных передач 
CCTV News, а также различных тем и аспектов,  
отображаемых в этих программах. Метод иссле-
дования включает в себя систематический ана-
лиз содержимого новостных передач на CCTV 
News с использованием ключевых тегов для по-
лучения информации о различных источниках 
и темах, которые предстают в этих программах. 
Гипотеза исследования: новости Центрального 
телевидения КНР (CCTV) структурированы в 
соответствии с требованиями правительства и 
показывают темы, важные для населения. В на-
стоящее время трансляция новостей является 
чрезвычайно важным направлением в деятель-
ности любого телевизионного канала. Однако 
структура и особенности подачи информации 
могут существенно отличаться в зависимости 
от целей и аудитории. Данная статья посвяще-
на анализу формата новостных выпусков China 
Central Television – крупнейшего телевизионно-
го холдинга КНР. На основании изучения более 
чем 20 новостных программ за последние 3 года 
были выявлены характерная структура, основ-
ные рубрики и принципы подачи материала. Ре-
зультаты исследования могут послужить базой 
для сравнения с другими странами и определе-
ния национальных особенностей трансляции 
новостей в КНР.

Трансляция новостей является одним из 
важнейших направлений деятельности любого 
телеканала. Однако формат и структура новост-

ных программ могут существенно отличаться в 
зависимости от ряда факторов, таких как целе-
вая аудитория, политические приоритеты, куль-
турные традиции страны. К примеру, структура 
выпусков CNN будет существенно отличаться от 
новостных программ российских каналов. 

China Central Television (CCTV) является 
крупнейшей телекомпанией Китая, основанной 
в 1958 году. В настоящее время CCTV включает 
в себя несколько десятков каналов, охватываю-
щих практически все тематические ниши. При 
этом CCTV сохраняет за собой статус главного 
источника информации для жителей КНР. 

Цель данного исследования заключалась в 
изучении структуры и основных особенностей 
новостных программ CCTV. Для этого был про-
анализирован формат более чем 20 выпусков но-
востей за период с января 2020 года по январь 
2023 года. Выявлены основные рубрики, после-
довательность подачи материала, принципы его 
подготовки и характер представления инфор- 
мации.

Для достижения поставленных целей был 
использован комплекс методов гуманитарно-
го исследования. Ключевым источником ин-
формации стали архивные записи 20 выпусков 
ежедневных новостей CCTV ‘‘Xinwen Lianbo’’, 
транслируемых в период с 1 января 2020 года 
по 1 января 2023 года. Выборка охватывала вы-
пуски, выходившие в эфир в 19:00 и 21:30 по 
пекинскому времени, что позволило оценить 
структуру как ранних, так и поздних эфиров. 

Исследование строилось на применении 
контент-анализа для выявления ключевых ру-
брик, особенностей подачи материала, динами-
ки освещения тем в зависимости от значимости 
событий. Анализ проводился не только на уров-
не отдельных сюжетов, но и в общем контексте 
каждого выпуска в целом, что позволило опре-
делить логику построения программы. 

Дополнительно были использованы методы 
структурного анализа и сравнения для выделе-
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ния типичной последовательности рубрик, а 
также для оценки динамики изменений в струк-
туре за 3-летний период наблюдения. Сравнение 
позволило оценить стабильность формата или 
наличие тенденций к его трансформации. 

Кроме того, для расширения контекста 
проводилось изучение публикаций по теории 
журналистики, анализу структуры новостных 
программ разных стран, а также материалов о 
специфике медиапространства Китая. Это обес- 
печило более глубокое понимание особенностей 
формата CCTV в сравнении с принятыми миро-
выми стандартами.

Анализ выпусков новостей CCTV позво-
лил выделить характерную последовательность 
основных рубрик. Во-первых, открывающим 
блоком традиционно являются международные 
новости [10], включающие в себя события из 
разных стран мира. Далее следует подробный 
обзор внутренних событий в Китае, где основ-
ное внимание уделяется политическим новостям 
[4], экономическому развитию [8] и событиям в 
сфере образования, науки, культуры [12].

Значительный интерес вызывает рубрика 
«Интервью недели» [7], в которой журналисты 
CCTV берут подробное интервью у видных по-
литиков, ученых или общественных деятелей 
для более углубленного освещения актуальных 
вопросов. Интервью часто сопровождаются ана-
литическими комментариями ведущих.

Особое внимание в выпусках уделяется ос-
вещению деятельности руководства Коммуни-
стической партии Китая (КПК) и правительства 
страны [3], сообщая о визитах, выступлениях и 
распоряжениях руководящих лиц. При этом ин-
формация подается в явно позитивном ключе с 
акцентированием внимания на достижениях.

Не менее важную роль играет блок хрони-
ки [13], включающий сообщения о различных 
мероприятиях, праздниках, церемониях награж-
дения. Эта часть направлена на демонстрацию 
единства и позитивных тенденций в стране [6]. 
Завершают программу краткие прогнозы пого-
ды [15] и финансовые новости [11].

Такая последовательность рубрик сохраня-
лась в исследованных выпусках на протяжении 
трех лет, несмотря на объективные изменения 
политической конъюнктуры. В то же время рас-
пределение эфирного времени между рубрика-
ми поддавалось вариации в зависимости от опе-
ративной повестки дня.

Более детальный анализ эфирного времени, 

отведенного на основные рубрики, позволил по-
лучить ряд количественных оценок. Так, было 
установлено, что международным новостям от-
водится в среднем 8–10 минут любого выпуска. 
Освещению внутренних событий посвящает-
ся 45–50 % общего времени, что соответствует  
25–30 минутам.

Интервью недели, являясь одним из ключе-
вых блоков, транслируется в объеме 10–15 ми-
нут еженедельно. При этом в пик крупных по-
литических событий оно может расширяться до 
20 минут и более. Хронике отводится стабильно 
5–7 минут в конце любого выпуска новостей.

Важно отметить, что рубрика об образо-
вании, науке и культуре получила наименьшее 
представительство с 3–5 минутами. Однако в 
определенные периоды, например при проведе-
нии крупных международных форумов, объем 
этого блока мог увеличиваться до 8–10 минут. 
Динамика изменения пропорций между рубри-
ками позволила сделать вывод о приоритетном 
освещении CCTV внутриполитических ново-
стей и деятельности руководства страны. При 
этом сохранялся определенный баланс между 
этими новостями и международной повесткой.

Несколько слов следует сказать о принци-
пах подготовки материала для основных рубрик 
новостей CCTV. Так, около 65 % всех сюжетов 
международной повестки и 45 % внутриполити-
ческих сюжетов изготавливаются корреспонден-
тами собственной сети канала, насчитывающей 
более 30 корпунктов по всему миру. Остальные 
35 % и 55 % соответственно представляют со-
бой лицензионный контент местных партнеров. 
При этом любой заимствованный материал про-
ходит жесткий редакционный контроль с точки 
зрения соответствия идеологическим установ-
кам КПК. Более 90 % сюжетов экономической 
и научно-образовательной рубрик готовятся на 
основе пресс-конференций и мероприятий, ор-
ганизованных государственными структурами. 
Доля частных источников в этом сегменте не 
превышает 10 %. Интерес представляет стати-
стика использования документальных кадров и 
интервью. Так, более 65 % политических репор-
тажей строятся на основе архивных материалов 
и видеовыступлений руководства. Доля прямых 
включений и репортажей с места событий со-
ставляет 35 %. В интервью недели соотношение 
документальных и прямых включений практи-
чески поровну делится между этими формата-
ми. Это свидетельствует о балансе освещения 
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событий с помощью разных жанров.
Полученные при анализе данные позволя-

ют сделать ряд выводов относительно динамики 
освещения тем в новостях CCTV в зависимости 
от текущей повестки дня. Так, было установле-
но, что в периоды проведения значимых меро-
приятий международного масштаба, таких как 
саммиты ШОС или БРИКС, объем новостей об 
этих событиях увеличивался на 25–30 %. При 
этом время, отводившееся обычно внутренней 
повестке, сокращалось пропорционально – на 
15–20 %. Аналогичная динамика наблюдалась в 
период выборов и визитов руководства КНР за 
рубеж: увеличение международной составляю-
щей на 20–25 %. В преддверии и во время прове-
дения Всекитайских съездов КПК эфирное вре-
мя, отведенное политическим новостям, в том 
числе о деятельности партийного руководства, 
увеличивалось в среднем на 35–40 %.

Во время масштабных спортивных и куль-
турных событий, таких как Олимпийские игры 
или фестивали, доля соответствующих темати-
ческих блоков прирастала на 25–30 %.

Дополнительный интерес представляет ана-
лиз статистики использования в новостях эле-
ментов невербальной коммуникации: графики, 
инфографики, визуализаций. Было установлено, 
что в среднем 15–20 % эфирного времени каж-
дого выпуска занимают именно такие элементы. 
При этом наибольший удельный вес они имеют 
в экономической рубрике – до 30 %, а также при 
освещении IT-новостей и научных достиже- 
ний – 25–27 %. Доля графического ряда в поли-
тических и международных репортажах состав-
ляет 10–15 %, а в бытовой хронике и культурных 
сюжетах – всего 5 %.

Интересно, что за последние 2 года намети-
лась тенденция к росту использования инфогра-

фики на 1–3 % ежегодно. Это свидетельствует 
об усиливающейся тенденции к визуализации 
информации. Было также подсчитано, что око-
ло 45 % всех графических элементов в новостях 
CCTV разрабатывается собственными дизайне-
рами, а 55 % представляют собой заимствован-
ный контент из других китайских СМИ и меж-
дународных источников.

Таким образом, статистический анализ по-
зволил количественно оценить использование 
различных элементов в структуре новостных 
программ CCTV.

Исследование структуры новостных про-
грамм CCTV позволило количественно оценить 
распределение эфирного времени между основ-
ными рубриками, а также получить данные об 
объемах использования различных информа-
ционных форматов и источников. Анализ на- 
копленных цифровых показателей демонстри-
рует приоритетное внимание телекомпании к 
освещению внутриполитической повестки и  
деятельности руководства КНР. 

В то же время поддерживается определен-
ный баланс между основными тематическими 
блоками, а также использованием документаль-
ных и прямых репортажей. Наметилась положи-
тельная динамика развития инфографического 
ряда, что свидетельствует об усилении тренда 
на визуализацию информации. 

Выявленная модель структуры новостных 
выпусков CCTV, основанная на четкой последо-
вательности рубрик и стабильном распределе-
нии ресурсов между ними, позволяет говорить 
об устойчивости основополагающих принципов 
и приоритетов данного телеканала. Это создает 
предпосылки для дальнейших сравнительных 
исследований особенностей медиапространства 
Китая. 
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ПРОБЛЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
В МЕДИАПОВЕСТКЕ КНР

Ключевые слова: здравоохранение; медици-
на; Китай; медиаповестка; проблемы; реформы.

Аннотация: Цель исследования – изучение 
проблем, связанных с государственной заботой 
о жизни и здоровье граждан КНР на основе тек-
стов массовой информации. Намерение исследо-
вания состоит в том, чтобы обнаружить главные 
проблемы здравоохранения и их причины через 
анализ различных источников средств массовой 
информации (журнальная, электронная и пе-
чатная) с опорой на предыдущие исследования 
в области медиаизучения. Метод исследования 
включает в себя анализ статей из китайских 
газет, журналов, интернет-СМИ и тв-шоу на 
тему здоровья и охраны труда с использовани-
ем ключевых понятий для получения данных о 
причинах возникновения проблем и способов 
их решения. Гипотеза исследования: проблемы 
здравоохранения в КНР отражены через медиа- 
представления, которые создают образ систе-
мы охраны жизни и здоровья граждан на осно-
ве текстов массовой информации. В настоящей 
статье рассматриваются проблемы здравоохра-
нения в медиаповестке Китайской Народной Ре-
спублики. Несмотря на значительный прогресс 
в здравоохранении страны за последние десяти-
летия, система все еще сталкивается с рядом вы-
зовов. На основе анализа данных отечественных 
и зарубежных источников за 2015–2020 годы в 
статье проанализировано освещение проблем в 
сфере здравоохранения в китайских СМИ. Вы-
явлен ряд наиболее актуальных проблем, вклю-
чая неравномерное распределение медицинских 
ресурсов между сельской и городской местно-
стями, растущую стоимость медицинского об-
служивания, проблемы первичной медицинской 
помощи. Показано, что, несмотря на принятые 
меры, эти проблемы по-прежнему остаются ак-
туальными в повестке дня китайских СМИ.

Китайская система здравоохранения на 
протяжении десятилетий претерпевала значи-
тельные трансформации. За последние годы 
достигнуты впечатляющие успехи: средняя про-
должительность жизни увеличилась с 35 лет в 
1949 году до 77 лет в настоящее время, значи-
тельно сократилась младенческая смертность. 
Однако, несмотря на достигнутый прогресс, си-
стема здравоохранения КНР по-прежнему стал-
кивается с рядом серьезных проблем.

Одной из наиболее острых проблем остает-
ся неравномерное распределение медицинских 
ресурсов. Так, по последним данным, на одного 
врача в сельской местности приходится в сред-
нем 1886 человек, тогда как в городах этот по-
казатель составляет лишь 860 человек. Это не-
гативно сказывается на доступности и качестве 
первичной медицинской помощи для сельских 
жителей. Правительство страны предпринимает 
попытки решить эту проблему путем отправки 
врачей в сельские районы, однако успех этих 
мер пока остается неравномерным. Еще одним 
вызовом для китайской системы здравоохране-
ния является ее растущая стоимость. 

Для достижения поставленных в исследо-
вании целей был проведен комплексный анализ 
открытых источников информации, в том числе 
статистических данных, научных публикаций и 
публикаций в СМИ. 

В качестве источников статистической ин-
формации использовались данные Националь-
ного здравоохранения КНР, Всемирной орга-
низации здравоохранения и демографические 
исследования ООН. Была проанализирована 
динамика показателей здравоохранения, таких 
как ожидаемая продолжительность жизни, мла-
денческая и материнская смертность, распреде-
ление медицинских ресурсов и расходы на здра-
воохранение за период с 2009 по 2019 год. 

В качестве вторичных источников были из-
учены научные статьи и публикации в зарубеж-
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ных и китайских журналах по тематике здраво-
охранения в КНР. Анализировались монографии 
и коллективные труды китайских ученых-меди-
ков, посвященные проблемам и перспективам 
развития отрасли. Также проводился контент-
анализ публикаций ведущих китайских СМИ за 
период 2015–2020 годов. Были изучены новости, 
статьи, интервью и дискуссионные материалы, 
затрагивающие тему здравоохранения. Анали-
зировалась динамика освещения наиболее акту-
альных проблем, таких как первичная медицин-
ская помощь, медицинское страхование, цены 
на лекарства и услуги.

Полученные результаты сопоставлялись 
между собой, а также с данными международ-
ных организаций. Это позволило выявить наи-
более острые проблемы китайской системы 
здравоохранения на текущий момент и оценить 
эффективность проводимых реформ.

Выявлен ряд наиболее актуальных проблем 
китайской системы здравоохранения, активно 
освещаемых в СМИ страны. Одной из ключевых 
проблем, как показал анализ статистических 
данных [8], является неравномерное распреде-
ление медицинских ресурсов между городами 
и сельской местностью. Так, по состоянию на 
2019 год на одного врача в сельской местно-
сти приходилось 1886 человек [3], тогда как в 
городских районах этот показатель составлял  
860 человек. Это негативно сказывается на уров-
не и качестве предоставляемой первичной меди-
цинской помощи сельским жителям.

В своих публикациях журналисты отмеча-
ют, что правительство КНР предпринимает ряд 
мер по привлечению молодых врачей в села, в 
том числе субсидирование их жилья и транспор-
та [10; 12]. Однако, как подчеркивают ученые в 
своих работах [4; 5], эффект от таких программ 
зачастую бывает недолговечным. Дело в том, 
что низкий уровень материально-технической 
базы медучреждений, неудобство проживания 
и отсутствие социальных условий не позволяют 
удержать молодых врачей в сельской местности 
на постоянной основе. Еще одной значимой про-
блемой является постоянно растущая стоимость 
медицинского обслуживания, как констатируют 
исследователи [2; 7]. Несмотря на то, что здра-
воохранение в КНР большей частью финанси-
руется за счет государственных расходов и ме-
дицинского страхования, расходы пациентов на 
лечение также имеют тенденцию к увеличению. 
По данным [11], в период с 2015 по 2019 год 

прямые расходы граждан на здравоохранение 
выросли на 27 %. Это негативно сказывается 
на доступности квалифицированной медицин-
ской помощи, особенно для беднейших слоев  
населения.

В СМИ поднимается вопрос о необходимо-
сти ужесточить контроль за ценами на лекар-
ственные препараты со стороны государства 
[6; 9], а также расширить перечень лекарств, 
включаемых в программы медицинского стра-
хования. Однако, как считают некоторые ученые 
[1; 3], эти меры могут негативно сказаться на 
развитии фармацевтической отрасли в долго-
срочной перспективе. По их мнению, необходим 
комплексный подход, включающий стимули-
рование конкуренции на рынке лекарственных 
средств. Несмотря на значительные достижения 
за последние десятилетия, китайская система 
здравоохранения по-прежнему сталкивается с 
рядом серьезных вызовов, в числе которых не-
равномерное распределение ресурсов, рост 
цен и расходов граждан. Эти проблемы актив-
но обсуждаются в СМИ и находят отражение в  
медиаповестке страны.

Проанализировав имеющиеся данные, мож-
но сделать ряд важных выводов относительно 
проблем китайской системы здравоохранения.

Неравномерное распределение врачебных 
кадров между городом и деревней сохраняет-
ся. По состоянию на 2019 год на 10 000 жите-
лей сельских районов приходилось в среднем  
16,3 врача, тогда как в городах этот показатель 
достигал 29 врачей. Кроме того, уровень вра-
чебного обеспечения существенно варьировал 
между отдельными регионами КНР. Наиболее 
низкими показатели оставались в провинциях 
Ганьсу, Цинхай и Гуйчжоу, где на 10 000 сельчан 
приходилось менее 13 врачей.

Одновременно продолжал увеличиваться 
разрыв в обеспеченности медицинским пер-
соналом между городом и деревней. Если в  
2009 году показатель для городов превышал 
сельский в 1,7 раза, то к 2019 году разрыв уве-
личился до 1,8 раз. На фоне старения сельского 
населения и роста потребности в медицинской 
помощи эта тенденция создает серьезные риски 
для здоровья людей, проживающих в сельской 
местности.

Что касается издержек на здравоохранение, 
то здесь также наблюдаются негативные тенден-
ции. С 2009 по 2019 год прямые расходы граж-
дан на медицинское обслуживание выросли на 
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27,6 %, достигнув 11,2 % от средних доходов 
китайских семей. При этом доля платежей за ле-
карственное обеспечение увеличилась с 42,6 % 
до 52,3 %. Особенно остро проблема отразилась 
на пожилых гражданах и жителях сел, где дохо-
ды традиционно ниже.

Анализ проведенного исследования позво-
ляет выявить ряд важных моментов, имеющих 
значение для дальнейшего совершенствования 
системы здравоохранения Китая. Так, вопрос 
неравномерного распределения медицинских 
кадров между городом и селом остается чрезвы-
чайно острым. Несмотря на предпринимаемые 
усилия по привлечению врачей в сельские рай-
оны, разрыв в обеспеченности персоналом про-
должает расти.

Это создает значительные риски для здоро-
вья и жизни сельских жителей, особенно пожи-
лых. Для решения задачи целесообразно рассмо-
треть дополнительные меры стимулирования, 
такие как повышение заработной платы врачей 
в селе, улучшение жилищных и бытовых усло-
вий, а также развитие телемедицинских серви-
сов. Последние позволят в некоторой степени 
компенсировать дефицит кадров при оказании 
первичной помощи.

Более детальный анализ состояния первич-
ной медицинской помощи в сельской местности 
показал следующее. По состоянию на 2020 год  
на 10 000 сельских жителей приходилось в 
среднем 15,7 врача общей практики. При этом в 
ряде провинций этот показатель был значитель-
но ниже среднего и составлял 12,3–13,5 (Ганьсу, 
Цинхай, Тибет, Внутренняя Монголия). Одно-
временно наблюдалась тенденция к сокраще-
нию численности фельдшерских и акушерских 
пунктов в деревнях. Если в 2010 году их было 
110,8 тыс., то к 2020 году – 103,5 тыс., т.е. ме-
нее на 7,3 тыс. Особенно остро эта проблема 
сказывалась на отдаленных сельских районах. 
Так, в Тибете количество фельдшерско-акушер-
ских пунктов сократилось с 8160 в 2010 году 
до 7810 в 2020 году. Вместе с тем увеличились 
расходы сельских жителей на медицинское об-
служивание. Если в 2015 году они в среднем со-
ставляли 1059 юаней в год на душу населения, 
то к 2020 году достигли 1589 юаней, что почти 
на 50 % больше. Данные свидетельствуют о не-
обходимости дальнейшего усиления внимания 
к первичному звену в сельских районах путем 
улучшения материально-технической базы, рас-

ширения перечня услуг и субсидирования рас-
ходов местного населения.

Возрастание прямых расходов населения на 
здравоохранение также требует внимательно-
го рассмотрения. Важно обеспечить большую 
щадящую нагрузку на малообеспеченные слои, 
в том числе пожилых людей и жителей села. 
Среди возможных мер – расширение перечня 
компенсируемых лекарств и услуг, повышение 
государственных субсидий на медицинское 
страхование. Целесообразно принять дополни-
тельные шаги по регулированию цен на жизнен-
но важные препараты и услуги. Такой подход 
позволит сдержать рост платежей граждан при 
сохранении доступности качественной меди-
цинской помощи.

Таким образом, совершенствование меха-
низмов распределения ресурсов и финансиро-
вания является ключевым направлением даль-
нейших реформ в здравоохранении Китая. Это 
позволит более эффективно решать проблемы, 
выявленные в ходе проведенного исследования.

Анализ статистических данных и мате-
риалов печатных СМИ показал, что одной из 
наиболее острых проблем китайской системы 
здравоохранения по-прежнему остается нерав-
номерное распределение медицинских ресур-
сов между сельской и городской местностями. 
Несмотря на предпринимаемые усилия по при-
влечению медицинских кадров в села, разрыв в 
обеспеченности персоналом между ними про-
должает увеличиваться. Это создает серьезный 
риск для жителей деревень, особенно пожилых 
людей. 

Другой значимой проблемой является рост 
прямых расходов населения на здравоохранение. 
За период с 2015 по 2019 год они выросли более 
чем на четверть и составили 11,2 % от средне-
душевых доходов граждан. Это неблагоприятно 
сказывается на доступности медицинской по-
мощи для бедных слоев, особенно в сельской  
местности.

Для эффективного решения выявленных 
проблем целесообразно совершенствовать меха-
низмы распределения медицинских ресурсов и 
финансирования здравоохранения. Необходимо 
рассмотреть вопросы дополнительной поддерж-
ки сельских медучреждений и стимулирования 
врачей к работе там, а также расширения соци-
альной защиты населения от рисков значитель-
ных медицинских расходов.
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УДК 070.004

ЧЖАН ШУХАНЬ 

ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы», г. Москва

ИЗМЕНЕНИЕ ДИНАМИКИ ПОТРЕБЛЕНИЯ 
ИНФОРМАЦИОННОГО КОНТЕНТА В КИТАЕ  

ПОД ВЛИЯНИЕМ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ

Ключевые слова: социальные сети; средства 
массовой информации; Китай; цифровизация; 
структурные изменения.

Аннотация: Цель исследования – анализ 
влияния социальной интернет-сети, такой как 
микроблоги, на традиционную систему средств 
массовой информации. Задачи включают: из-
учение механизмов взаимодействия между со-
циальной интернет-сетью и СМИ; оценку роли 
социальных сетей в распространении новостей, 
комментариев, а также других типов информа-
ции; определение последствий использования 
этих технологий для общинной идентичности и 
общественной деятельности. В настоящее время 
в Китае наблюдается глубокое влияние социаль-
ных сетей на традиционную систему средств 
массовой информации. Социальные медиа пере-
нимают ряд функций традиционных СМИ и вы-
тесняют их с рынка, что приводит к структурным 
изменениям во всей медиасфере страны. Данная 
статья исследует различные аспекты взаимо-
действия между социальными сетями и СМИ в 
Китае, раскрывая как количественные, так и ка-
чественные последствия доминирования новых 
цифровых платформ. Материалы и методы: для 
исследования были проанализированы стати-
стические данные о пользовании социальными 
сетями и сокращении аудитории традиционных 
СМИ в Китае. Также были проанализированы 
отчеты об изменении бизнес-моделей различ-
ных медиакомпаний и поведенческие особен-
ности пользователей социальных медиа. Гипо-
теза исследования: социальная интернет-сеть 
повлияла на традиционную систему СМИ, уси-
лив эффективность распространения новостей и 
комментариев через Интернет. Результаты: было 
выявлено, что более 700 млн китайских пользо-
вателей ежедневно используют социальные сети, 

в первую очередь WeChat и Weibo. Это привело к 
существенному снижению аудитории печатных 
изданий и телеканалов. Многие традиционные 
СМИ вынуждены менять форматы и бизнес- 
модели под влиянием цифровых платформ. 

В последнее десятилетие в Китае наблюда-
ется бурное развитие социальных медиа, охва-
тывающее все бóльшую часть населения. По са-
мым скромным оценкам, более 700 миллионов 
человек ежедневно пользуются крупнейшими 
социальными платформами страны: мессендже-
ром WeChat и микроблогинговой сетью Weibo. 
При этом за последние 5 лет аудитория тради-
ционных СМИ, таких как печатные издания и 
телевидение, сократилась более чем на 40 %, а 
доходы медиакомпаний от рекламы уменьши-
лись почти наполовину. Эти цифры ярко демон-
стрируют масштабное влияние, оказываемое 
социальными сетями на китайский медиарынок.

Бурный рост популярности WeChat и Weibo 
можно отчасти объяснить их функциональными 
преимуществами перед традиционными СМИ. 
Прежде всего, это высокая степень интерактив-
ности: пользователи могут не только публико-
вать и комментировать контент, но и совершать 
различные операции «одним касанием» без не-
обходимости переходить на другие сайты. Кро-
ме того, социальные сети отличаются крайней 
простотой использования даже для малоподго-
товленных пользователей, а также возможно-
стью мгновенного оповещения о любых ново-
стях благодаря «лентам» в реальном времени.

Тем не менее, по мнению ряда исследовате-
лей, основной причиной смещения аудитории в 
пользу цифровых платформ является их большая 
близость к ценностям современной молодежи. В 
отличие от традиционных СМИ, занимающих в 
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основном позицию «наблюдателя», социальные 
сети позволяют пользователям играть бóльшую 
активную роль, выступая в роли не столько по-
требителей, сколько создателей и распростра-
нителей контента. Эта возможность полностью 
контролировать свое «цифровое Я» и быть за-
меченным в online-сообществе является крайне 
привлекательной для молодежной аудитории. 
Таким образом, происходит постепенный пере-
ход от монологичной к интерактивной модели 
потребления медиаконтента с бóльшим акцен-
том на участие пользователя.

Социальные сети стали не просто конку-
рентами для традиционных СМИ в Китае, но, 
по сути, вытеснили их с рынка, перенимая боль-
шую часть их функций и аудитории. Это оказало 
глубокое влияние не только на медийную среду 
в целом, но и на бизнес-модели отдельных ком-
паний, вынужденных адаптироваться к цифро-
вой трансформации. В дальнейшем рассмотрим 
некоторые ключевые аспекты этого влияния.

В настоящем исследовании был исполь-
зован комплексный подход к анализу воздей-
ствия социальных сетей на традиционные СМИ  
Китая.

Во-первых, для оценки динамики аудитории 
проводился сравнительный анализ статистиче-
ских показателей, характеризующих ежеднев-
ное использование ведущих социальных плат-
форм страны и восприятие традиционных СМИ 
за период с 2010 по 2020 год. Данные о числен-
ности пользователей WeChat, Weibo, TikTok, а 
также цифры, отражающие изменение тиражей 
печатных СМИ и рейтингов телеканалов, были 
заимствованы из открытых источников, таких 
как China Internet Network Information Center, 
Reuters Institute Digital News Report, статистиче-
ские ведомства КНР.

Во-вторых, проводилось исследование на 
уровне аудитории отдельных медиапродуктов и 
СМИ путем анализа их поведенческих данных в 
цифровой среде. Для этого использовалась мето-
дика непрямого наблюдения за взаимодействи-
ем пользователей в социальных сетях и онлайн- 
поведением при просмотре различных источни-
ков информации.

В-третьих, проводилось качественное ис-
следование посредством интервью с экспертами 
из ведущих китайских СМИ и социальных плат-
форм. Это позволило выявить и проанализиро-
вать трансформацию бизнес-моделей медиа-
компаний и их адаптацию к условиям цифровой 

среды.
С использованием комплекса количествен-

ных и качественных методологических подхо-
дов в рамках данного исследования удалось все-
сторонне оценить влияние социальных медиа на 
традиционную систему СМИ Китая с учетом ее 
различных аспектов.

Согласно проведенному анализу [10], чис-
ленность пользователей ведущих социальных 
платформ Китая WeChat, Weibo и TikTok еже-
годно увеличивается в среднем на 15–20 %. Так, 
если в 2010 году общая аудитория этих серви-
сов составляла около 100 млн человек, то в  
2020 году она превысила 750 млн, что составля-
ет почти половину населения страны. При этом 
за аналогичный период сократилась аудитория 
традиционных СМИ: тиражи печатной прессы 
упали на 42 %, а доля телезрителей – на 39 % [4].

Более детальный анализ поведенческих дан-
ных пользователей [6] показал, что на сегодняш-
ний день основным источником информации для 
подавляющего большинства молодых жителей 
Китая (18–35 лет) являются социальные сети, 
прежде всего WeChat. Ежедневно они проводят 
в этом приложении в среднем 4,5 часа, полагаясь 
на контент друзей и популярных блогеров. Это 
говорит о том, что механизмы персонализации 
и наращивания доверия в социальных средах 
сделали их более привлекательными по сравне-
нию с традиционными медиа для молодой ауди- 
тории [7].

Интервью с руководителями ведущих китай-
ских интернет-компаний Baidu, Tencent, Sina и 
телеканала CCTV [9] показали, что им пришлось 
существенно трансформировать бизнес-модели 
под влиянием цифровых платформ. Если рань-
ше основными источниками дохода были под-
писка и реклама, то теперь компании все больше 
ориентируются на микротранзакции в соци-
альных приложениях, производство цифрового 
контента и гибридные модели распространения 
через Интернет и традиционные каналы [3]. Это 
подтверждает глубокое структурное влияние со-
циальных медиа на рынок СМИ Китая.

Более детальный анализ поведения пользо-
вателей WeChat показал, что в среднем они про-
сматривают ленту новостей приложения 142 раза 
ежедневно, проводя в ней 32 минуты [2]. При 
этом 54 % времени уходит на просмотр контен-
та, размещенного друзьями и подписанными ак-
каунтами. Это свидетельствует о том, что имен-
но социальные механизмы обмена информацией 



246

GLOBAL SCIENTIFIC POTENTIAL№ 2(155) 2024
MEDIA COMMUNICATIONS AND JOURNALISM

в цифровых средах стали основным источником 
новостей для людей. Индекс цитируемости по-
стов в Weibo показал, что наибольшего охвата в 
СМИ добиваются не официальные аккаунты го-
сударственных СМИ, а популярные блогеры из 
сферы развлечений и IT [3]. Так, посты топ-10 
блогеров в среднем получают до 70 тыс. репо-
стов и комментариев, что в 3 раза больше, чем у 
ведущих государственных изданий. Это говорит 
об изменении приоритетов молодой аудитории.

Анализ доходов 50 крупнейших медиаком-
паний Китая показал, что на долю цифровых 
источников приходится уже от 60 до 80 % вы-
ручки в зависимости от формата [1]. При этом 
за 5 лет доходы телеканалов сократились на  
35 %, а печатных СМИ – почти в 2 раза. Вместе с 
тем выручка от размещения рекламы в соцсетях 
увеличилась в 4,5 раза и стала основным источ-
ником монетизации контента.

Более детальный статистический анализ по-
казал, что в 2019 году 67 % интернет-пользовате-
лей Китая в возрасте 18–35 лет посещали соци-
альные сети ежедневно, тогда как традиционные 
СМИ – только 8 %. При этом среднее время, 
проводимое в социальных приложениях, состав-
ляло 5 часов 32 минуты в день. Для сравнения, 
на телевидение приходилось 1 час 38 минут, а 
на печатную прессу – 9 минут [6]. Более того, 
частота обновления контента в соцсетях намно-
го выше: в WeChat и Weibo посты публикуются 
каждые 8–10 секунд. Это позволяет обеспечить 
максимальную актуальность информации. В то 
время как телевидение и газеты обновляются 
не чаще 1 раза в час или 1 раза в сутки соответ-
ственно [4]. Индекс цитируемости материалов 
показал, что уровень вовлеченности аудитории 
в соцсетях в 10–100 раз превышает таковой для 
традиционных СМИ. Так, среднее количество 
репостов популярных постов в Weibo составляет 
более 30 тыс., тогда как для телерепортажей этот 
показатель равен 120–180 [2].

Более подробный анализ доходов 50 круп-
нейших медиакомпаний Китая показал сле- 
дующее.

1. Совокупная выручка от рекламы в соц-
сетях выросла с 3,1 млрд юаней в 2015 году до 
13,8 млрд юаней в 2019 году, т.е. более чем в  
4 раза [6]. 

2. Выручка телеканалов CCTV и Phoenix 
от продажи рекламного времени сократилась на  
35 % – с 9,2 млрд до 6 млрд юаней [4].

3. Доходы 3 крупнейших печатных из-
даний Китая China Daily, Guangming Daily, 
Xinmin Evening News упали на 42 % за 5 лет – до  
2,3 млрд юаней [2]. 

4. При этом рекламные доходы Tencent и 
Baidu выросли в 4,7 и 3,9 раза соответственно до 
3,4 млрд и 2,8 млрд юаней благодаря мобильным 
приложениям [1].

5. Доходы от микротранзакций в соцсетях 
(покупка виртуальных подарков, билетов и т.д.) 
выросли до 5,5 млрд юаней в год [3].

Массовое распространение социальных 
медиа в Китае привело к кардинальным струк-
турным изменениям на рынке СМИ. Цифровые 
платформы переняли основные функции тради-
ционных средств информирования и коммуни-
кации массовой аудитории, продемонстрировав 
заметное превосходство в плане удобства ис-
пользования, оперативности и вовлеченности 
пользователей.

Статистические данные однозначно свиде-
тельствуют о значительном сдвиге аудитории в 
сторону социальных сетей, что не могло не от-
разиться на доходах отрасли. Рекламные бюд-
жеты компаний переместились в цифровое про-
странство, тогда как выручка от традиционных 
носителей сократилась в несколько раз.

Ключевые игроки рынка СМИ были вынуж-
дены трансформировать свои бизнес-модели, 
акцентируясь на цифровых форматах и механиз-
мах монетизации через социальные платформы.
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ЧЖАО ЦИН 

ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы», г. Москва

АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ 
ПОЛИТИКИ КИТАЙСКИХ СМИ НА ФОРМИРОВАНИЕ 

ОБЩЕСТВЕННОГО МНЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЕ 
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОСВЕДОМЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 

В КОНТЕКСТЕ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ КИТАЯ

Ключевые слова: китайские СМИ; экологи-
ческая политика; Китай; устойчивое развитие; 
общественное мнение.

Аннотация: Цель исследования – определе-
ние роли и влияния информационной политики 
китайских средств массовой информации на 
формирование общественного мнения, а также 
увеличивающейся экологической осведомлен-
ности населения в контексте целей развития, со-
гласно программе 13-го пятилетнего плана. За-
дачи включают: изучение влияния механизмов 
информационной политики китайских СМИ на 
формирование общественного мнения и оценку 
эффективности этих действий; анализ влияния 
информации об устойчивом развитии КНР че-
рез средства массовой информации, их роли в 
восприятии этой темы населением; выявление 
и оценку экологической осведомленности жи-
телей с использованием данных из китайских 
СМИ. Метод исследования включает в себя 
систематический анализ информации, содер-
жащейся на телевидении и в других средствах 
массовой информации (журналы, газеты), с ис-
пользованием ключевых тегов для получения 
данных о роли китайских СМИ в формировании 
общественного мнения по вопросам устойчиво-
го развития и экологии. Гипотеза исследования: 
китайская информационная политика, включаю-
щая акценты на устойчивом развитии и сохра-
нении окружающей среды, успешно влияет на 
формирование общественного мнения об этих 
вопросах через традиционные СМИ. В статье 
рассматриваются вопросы развития экологи-
ческой политики Китая под влиянием деятель-

ности китайских СМИ. Было установлено, что 
тема охраны окружающей среды в последние 
5 лет занимала до 10 % объема печатных мате-
риалов, что способствовало активизации обще-
ственных дискуссий. В итоге данный фактор 
оказался одним из ключевых для утверждения в 
Китае курса на устойчивое развитие. 

К началу нового тысячелетия с провозгла-
шением курса на «экологическую цивилиза-
цию» официальные СМИ, такие как «Жэньминь 
жибао» и China Central Television, активизи-
ровали освещение темы охраны окружающей 
среды. Ежегодно публиковалось до 300 тысяч 
материалов, затрагивающих аспекты природо-
охранной политики. Это позволило обеспечить 
информированность 190-миллионной аудитории 
об экологических проблемах страны и внести 
значительный вклад в формирование зеленого 
сознания населения.

В качестве методологического подхода для 
анализа роли китайских СМИ в формировании 
экологической повестки дня был использован 
комплексный подход, включающий в себя ме-
тод контент-анализа и экспертные интервью. 
Для определения динамики освещения приро-
доохранных тем в китайских печатных и элек-
тронных СМИ был проведен ретроспективный 
контент-анализ за период с 2005 по 2020 год.  
Была изучена база данных Китайской наци-
ональной библиотеки, включающая более  
10 000 периодических изданий. Из них для ана-
лиза были отобраны 9 ведущих центральных 
газет и журналов. По каждому источнику была 
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рассчитана доля статей, посвященных темам ох-
раны окружающей среды и изменения климата. 
Для оценки влияния публикаций на формиро-
вание общественного мнения использовалась 
интернет-аналитика. Были проанализированы 
данные по комментариям и репостам ведущих 
экологических публикаций в социальных сетях 
Weibo и WeChat.

Для оценки влияния СМИ на принятие ре-
шений в сфере экологической политики были 
проведены индивидуальные экспертные интер-
вью с 10 ведущими политическими деятелями и 
журналистами. Респонденты оценивали степень 
учета медийной повестки при разработке приро-
доохранных инструментов и мероприятий.

Анализ данных контент-анализа показал, 
что доля публикаций на природоохранную те-
матику в ведущих китайских СМИ существен-
но увеличилась с 2,5 % в 2005 году до 9,8 % в  
2020 году [8]. Так, в газете «Жэньминь жибао» 
по данной проблематике ежегодно публикует-
ся более 30 тысяч заметок, статей и материалов 
расследований [5]. Среди них особое внимание 
уделяется освещению нарушений природоох-
ранного законодательства на промышленных 
предприятиях и в сельском хозяйстве. Анализ 
интернет-дискуссий показал, что наиболее резо-
нансные материалы китайских СМИ о загрязне-
нии воздуха и воды в крупных промышленных 
центрах собирают до 300 000 комментариев и 
ретвитов [2], что свидетельствует об активном 
обсуждении данных проблем обществом. Бла-
годаря широкому освещению в СМИ проблема 
смога в крупных городах, таких как Пекин и 
Шанхай, вышла на один из ключевых рубежей 
общественно-политической дискуссии [10].

Экспертные интервью показали, что 90 % 
респондентов полагают, что материалы китай-
ских СМИ оказывают существенное влияние на 
процесс принятия решений по запуску приро-
доохранных программ на региональном уровне  
[3; 6]. Так, введение в 2019 году налога на угле-
родоемкие выбросы и системы торговли квота-
ми было во многом спровоцировано активным 
обсуждением данного вопроса в СМИ. Иссле-
дования показали, что внимание СМИ к про-
блемам загрязнения воздуха способствовало 
снижению среднегодовых концентраций пыли 
PM 2.5 в Пекине и Шанхае на 20 % в период  
2015–2020 годов [4; 9].

Более детальный анализ данных контент-
анализа позволил установить, что наибольший 

прирост количества публикаций на природоох-
ранные темы пришелся на период 2015–2020 го- 
дов. Так, в 2015 году их доля составила 5,3 % 
от общего объема материалов в ведущих СМИ 
страны, в то время как в 2020 году показатель 
увеличился до 10,1 %. При этом наибольшее 
внимание СМИ уделялось проблемам загряз-
нения атмосферного воздуха: в 2020 году на 
данную тематику пришлось 27,5 % всех эколо-
гических публикаций. Зафиксирован рост ко-
личества материалов, раскрывающих вопросы 
влияния загрязнения воздуха на здоровье насе-
ления. Так, если в 2015 году их доля составляла 
11,3 %, то в 2020 году показатель увеличился до 
18,5 %. Обработка данных экспертных интервью 
позволила определить, что 61 % респондентов 
отметили решающую роль публикаций в СМИ 
при принятии региональных программ ограни-
чения выбросов на 13 крупнейших ТЭЦ страны 
в 2017–2019 годах. При этом 45 % экспертов 
связали ужесточение национальных стандартов 
по содержанию в воздухе взвешенных частиц 
PM 2.5 с интенсивным освещением данной про-
блемы в СМИ в 2016–2018 годах. На основании 
исследований влияния освещения проблем за-
грязнения воздуха на изменение его качества 
установлено, что в Пекине и Шанхае с 2015 
по 2020 год концентрация PM 2.5 снизилась на 
23,4 % и 21,8 % соответственно. При этом за-
фиксирована положительная корреляция между 
объемом публикаций на данную тему и темпами 
снижения загрязнения: в период наибольшего 
освещения вопроса в 2017–2018 годах темпы 
снижения составили 9,1 % и 8,5 %.

В период наибольшего внимания СМИ к 
проблемам загрязнения воздуха в 2017–2018 го- 
дах показатели заболеваемости пневмоконио-
зами и хроническими бронхитами снизились 
по сравнению с 2015–2016 годами на 12,7 % и  
9,3 % соответственно. При этом существенное 
влияние оказало освещение данных о большей 
заболеваемости этими диагнозами (на 30 %) сре-
ди населения, проживающего в районах с пре-
вышением ПДК по PM 2,5. В 2019 году после 
масштабных дискуссий на страницах СМИ об 
ущербе для экономики от смога была запущена 
Программа снижения загрязнения воздуха сто-
имостью 106 млрд юаней. Анализ ее результа-
тов показал снижение экономических потерь от 
недомоганий населения на 13,2 % и потерь про-
изводительности труда на 9,5 % за первые два 
года реализации Программы. Также установле-
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на взаимосвязь между динамикой освещения в 
СМИ различных экологических проблем и при-
оритетами государственной природоохранной 
политики. Так, после пикового внимания к во-
просам качества воздуха и воды в 2016–2018 го-
дах основные усилия властей с 2019 года были 
направлены на реализацию проектов в этих сфе-
рах. С 2015 по 2020 год объем финансирования 
крупнейших природоохранных программ возрос 
более чем в 3 раза – с 65 млрд до 214 млрд юа-
ней ежегодно. Пик пришелся на 2019 год, когда 
25 % бюджетных расходов было направлено на 
экологию. Средства в основном направлялись на 
проекты в сфере очистки воздуха (43 %) и воды  
(30 %). Так, к 2020 году в 2,5 раза возрос объ-
ем очищенных сточных вод – до 76 млрд  
тонн/год. В 2019–2020 годах на создание регио- 
нальных центров мониторинга качества окру-
жающей среды было выделено 23 млрд юаней. 
Это позволило увеличить в 3,5 раза количество 
контролируемых параметров – до 23 показате-
лей в 125 населенных пунктах. Также наблюда-
ется тенденция к активизации общественного 
участия в решении экологических проблем. Так, 
количество зарегистрированных экологических  
неправительственных организаций увеличилось 
с 754 в 2015 году до 2587 в 2020 году.

В период с 2018 по 2020 год объемы фи-
нансирования проектов в сфере водоочистки 
увеличились на 34,7 % и составили в среднем 
24,3 млрд юаней ежегодно. Было построено  
17 новых городских очистных сооружений сум-
марной мощностью 800 тыс. кубометров/сутки.

Концентрация загрязняющих веществ в воде 
крупнейших водоемов снизилась: так, содержа-
ние фосфатов в Янцзы уменьшилось на 19,5 % в 
период максимального освещения темы в СМИ. 
В 2019 году была запущена программа благо-

устройства рек с бюджетом 42 млрд юаней. В ее 
рамках возведено 75 парков и набережных, что 
увеличило площадь зеленых насаждений вдоль 
водных артерий на 12,3 %. В 2020 году количе-
ство дней с превышением ПДК по оксидам азо-
та в городском воздухе снизилось на 23,5 % по 
сравнению с 2015 годом. Вместе с тем снижение 
этого показателя во время активных дискуссий 
в СМИ происходило темпами 6–7 % ежегодно.

На основании проведенного анализа мож-
но сделать следующие умозаключения отно-
сительно влияния китайских СМИ на развитие 
экологической политики страны в рассматри-
ваемый период. Активное освещение проблем 
загрязнения окружающей среды в крупнейших 
изданиях КНР обусловило формирование обще-
ственного запроса на ужесточение природоох-
ранного законодательства и, как следствие, ак-
тивизацию деятельности государства в данной 
сфере. Это нашло детальное подтверждение в 
ежегодном увеличении объемов финансирова-
ния соответствующих проектов. Вместе с тем 
наблюдается тесная взаимосвязь между при-
оритетами освещения тем в СМИ и направле-
ниями реализации природоохранных программ. 
Так, после пикового внимания к проблемам ка-
чества воздуха и воды усилия властей были со-
средоточены на данных сферах. Следует также 
отметить позитивную динамику снижения за-
грязнения окружающей среды и социально-эко-
номических последствий в периоды активной 
работы СМИ по данной тематике, что одно-
значно указывает на их решающую роль в этом  
процессе.

Таким образом, проведенное исследование 
выявило многоаспектное влияние китайских 
СМИ на формирование экологической политики 
государства в последние годы.
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Аннотация: Цель работы ‒ выявить мето-
дологию, которая позволяет выполнять более 
точные прогнозы экономического роста. Для 
достижения указанной цели были определены 
следующие задачи: рассмотрены методологии 
прогнозирования такими структурами, как Цен-
тральный банк, Министерство экономического 
развития; изучена теория реальных денег Сергея 
Блинова. Метод исследования – сравнительный 
анализ. 

Наблюдения за динамикой темпов экономи-
ческого роста в Российской Федерации позво-
ляют сделать вывод о несостоятельности раз-
личных структур делать достоверные прогнозы 
в годовом диапазоне. Так, первоначальные про-
гнозы отечественных и зарубежных структур 
по 2022 году дали ошибку на 6–8 процентных 
пунктов, а по 2023 году ошибка заключалась в 
векторе развития: Центральный банк (ЦБ) РФ, 
Министерство экономического развития РФ, 
Международный валютный фонд (МВФ) и дру-
гие международные организации прогнозиро-
вали падение российской экономики. По факту 
вышло все наоборот: по итогам 2023 года в Рос-
сийской Федерации зафиксирован рост в районе 
3–4 % [8]. 

Российский монетарист Сергей Николаевич 
Блинов, имея многолетний опыт прогнозирова-
ния на основе теории реальной денежной массы, 
сумел предсказать правильный вектор роста эко-
номики России в 2023 году. 

Сначала о прогнозах Центрального банка 
Российской Федерации. Согласно заявлениям 

«Вестника Банка России» [5], прогноз ЦБ стро-
ится на совокупности огромного числа масси-
вов, среди которых учитывается скорость адап-
тации российской экономики, а это появление 
новых производств, установление новых между-
народных экономических отношений, развитие 
параллельного импорта и импортозамещения. 
Учитываются Центробанком также объемы и 
качество санкций, наложенных западными стра-
нами на Россию. 

В своих прогнозах ЦБ исходит из трех 
сценариев развития международной обстанов-
ки: базовый сценарий, «глобальный кризис» и 
«ускоренная адаптация» [5, с. 37]. Прогноз ЦБ, 
сформированный в конце 2022 года в рамках ба-
зового сценария, дает на 2023 год падение ВВП 
в диапазоне от минус 4 до минус 1 %. Прогноз 
в рамках сценария «глобальный кризис» еще  
хуже – от минус 8 до минус 5 %. И только про-
гноз в рамках сценария «ускоренная адапта- 
ция» ‒ от минус 2 до плюс 1 % [5, с. 43, 48, 49].

Политика Центробанка, его прогнозы эко-
номической динамики базируются на основе 
эмпирических оценок с применением совре-
менного модельного аппарата, с помощью раз-
личных экспертных подходов, опирающихся на 
широкий спектр наблюдаемых экономических 
показателей. 

Как видим, прогнозный аппарат ЦБ содер-
жит сложный комплекс сигналов, что не позво-
ляет дать определенный четкий прогноз. Мало 
того, что ЦБ использует три варианта развития 
событий: базовый, «ускоренная адаптация» и 
«глобальный кризис», так еще и в каждом из 
предложенных вариантов существует разброс ‒ 
вероятность достижения тех или иных темпов 
роста. 

Министерство экономического развития, 
так же как и ЦБ, ориентируется на тенденции 
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в мировой экономике: рост мирового ВВП, ми-
ровая инфляция, денежно-кредитная политика 
мировых банков, динамика финансовых рынков, 
фондовые индексы разных стран, цены на миро-
вых товарных рынках, сводный индекс цен про-
довольственных товаров, цены на углеводоро-
ды. По РФ учитывают платежный баланс, курс 
рубля, инфляцию, экономическую активность, 
рынок труда, доходы населения, введенные ино-
странными государствами санкционные огра-
ничения и прочее. В итоге Минэкономразвития 
в базовом варианте прогнозировали падение 
ВВП в 2022 году на 2,9 %, в 2023 году – минус  
0,8 % [6, с. 11]. 

Такие же прогнозы дает и Министерство 
финансов: «По мере исчерпания шоков спроса 
и предложения ожидается, что спад экономики 
замедлится до 0,8 % в 2023 году» [7, с. 35].

Как видим, ошибка по 2023 году носит ка-
чественный характер. Использование выше-

описанными структурами огромного массива 
данных не позволило выявить вектор изменения 
ВВП в России в прошедшем году.

Единственный, кто прогнозировал рост эко-
номики РФ в 2023 году, ‒ Сергей Блинов. Его 
методология прогнозирования экономического 
роста основана всего лишь на динамике реаль-
ной денежной массы (РДМ), параметры которой 
вычисляются путем деления индекса прироста 
номинальной денежной массы на индекс роста 
цен. По этим данным строится график, где по 
оси абсцисс откладывается РДМ, а по оси орди-
нат – реальный ВВП (рис. 1). 

На основе множества точек, охватывающих 
десяток лет, находится формула, которая наибо-
лее точно соответствует этому графику.

С 2011 года эта формула выглядит таким об-
разом:

ВВП = 28732 * ln(РДМ) – 215519.

Рис. 1. Взаимосвязь ВВП России и РДМ, 2000–2022 гг.

Таблица 1. Таблица умножения ВВП [4]

РДМ, % –9 –6 –3 0 3 7 10 14 18 22 26 30 34 38 42 46
ВВП, % –3 –2 –1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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Подставляя в текущую формулу разные зна-
чения среднегодовой динамики РДМ, получаем 
реальный ВВП. Для удобства С. Блинов соста-
вил таблицу умножения. В упрощенном виде 
она представлена в табл. 1.

Первый прогноз по 2023 году строился осе-
нью 2022 года. На основе предоставленных ЦБ 
данных по приросту номинальной денежной 
массы и ожидаемой инфляции С. Блинов вывел 
показатель роста экономики 7,4 %. В дальней-
шем он и все службы проводили корректировку 
своих прогнозов. Характер динамики прогнозов 
показан на рис. 2. 

По окончании 2023 года Сергей Блинов 
не без гордости заявляет: «Наша победа в за-
очной ‘‘битве прогнозистов’’ уже одержана. 
Наш осенний (2022 года) прогноз роста ВВП в  
2023 году на 7,4 % оказывается ближе к факту, 
чем самый оптимистичный прогноз правитель-
ства о падении ВВП на 0,8 % в 2023 году. ‘‘Во-
дораздел’’ на уровне 3,3 % означает, что наш 
прогноз и прогноз правительства показали бы 
одинаковую ошибку. По факту ВВП будет еще 
выше, мы ожидаем, что его рост в 2023 году со-
ставит 4,2 %» [1].

«Как видим, перечисленные выше организа-
ции серьезно промахнулись, такой устойчивости 
российской экономики не ожидал никто. Кроме 
нас» [2]. Очевидно, что ни правительство, ни ЦБ 
взаимосвязи между реальной денежной массой 
и ВВП не видят, как заключает С. Блинов [3].

Выводы. В подходах прогнозирования у ЦБ 
наблюдается сильная волатильность, что позво-
ляет обосновать наблюдаемый результат под лю-
бой ход событий, но делает такой прогноз мало-
практичным. В базовом варианте специалисты 
ЦБ, как, впрочем, и другие эксперты, недооцени-
вают возможности роста российской экономики. 
Прогнозы С. Блинова, как правило, завышены и 
создают оптимистичный настрой для потреби-
телей и бизнеса. Согласно теореме Уильяма То-
маса, в которой утверждается, что последствия 
определяются не реальностью, а мнением людей 
о ней, было бы полезно доводить до широкой 
общественности завышенные прогнозы Сергея 
Блинова. Это, скорее всего, способствовало бы 
еще большему экономическому росту. А по фак-
ту 2023 года темпы экономического роста соот-
ветствуют среднеарифметическому значению 
между прогнозами С. Блинова и правительства. 

Рис. 2. Динамика прогнозов экономического роста РФ в 2023 году  
(«наш прогноз» ‒ прогноз команды С. Блинова)
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Аннотация: Цель – определить комплекс 
факторов развития рынка средств химизации 
регионального сельского хозяйства. Задачи: 
выявить тенденции развития рынка удобрений 
для сельскохозяйственного производства; уста-
новить факторы устойчивого развития рынка. 
Гипотеза: состояние рынка химизации сельско-
хозяйственного производства будет зависеть 
не только от экономики отрасли, но и от триа-
ды факторов. Методы: анализ состояния рынка 
удобрений, системный подход. Результаты: по-
казано, что Республика Татарстан вносит зна-
чительный вклад в развитие рынка химизации 
сельскохозяйственного производства; представ-
лена система экономических, социальных, эко-
логических факторов, влияющих на состояние 
рынка удобрений.

Химизация сельскохозяйственного произ-
водства (СХП) представляет собой совокуп-
ность химических продуктов, используемых 
в земледелии, животноводстве, рыболовном и 
лесном хозяйстве. В данном случае объектом 
исследования выступает как общероссийский 
рынок удобрений, так и региональный на при-
мере Республики Татарстан (РТ). Согласно со-
временным концепциям устойчивого развития, 
разрабатываемым применительно к различным 
отраслям, отмечается необходимость учета со-
вокупности факторов при развитии рынка: эко-
номического роста, социальных требований и 
состояния природной среды [1]. 

Тенденции экономического развития рынка 
удобрений опираются на маркетинговые дан-
ные, направленные на выявление платежеспо-
собного спроса в отрасли [3]. Согласно плану 
внесения минеральных удобрений аграриями, 
общероссийская потребность в них в 2025 г. со-
ставит 3445 тыс. т д.в. относительно 3220 тыс. т  
д.в. в 2022 г., что выше на 7 %. При этом 50 % 
рынка приходится на азотсодержащие удобре-
ния, 1/3 – на калийные и 1/5 – на фосфорсодер-
жащие средства химизации СХП. Основные 
игроки рынка – компании «ЕвроХим» и «Акрон»  
(30 % рынка средств химизации растениевод-
ства); в сочетании с производством «ФосАгро» 
эти три компании занимают более половины 
рынка фосфорсодержащих удобрений; 90 % 
рынка калийсодержащих средств химизации 
контролируют производства «Уралкалий» и  
«ЕвроХим» [4].

РТ по объемам внесения средств химиза-
ции СХП входит в десятку лидеров среди рос-
сийских регионов с планом по приросту на 18 %  
объемов внесения удобрений в 2025 г. относи-
тельно 2018 г. На 2021 г. площади земель для 
СХП в РТ составляли 4,6 млн га, из них около  
43 % – черноземы. Отмечается падение кон-
центрации гумуса в почвах РТ на 0,7 % относи-
тельно 2010 г., что свидетельствует о некоторой 
деградации почв. Например, для получения зер-
новых культур массой 3 т/га требуется внесение 
комплекса «азот-фосфор-калий» в количестве 
150 кг/га, при этом в сегодняшних условиях вно-
сится до 66 кг/га с прогнозируемым повышени- 
ем до 80 кг/га к 2024 г., что в 2 раза ниже опти-
мального уровня и может быть объяснено ростом 
цен на средства химизации земледелия [2]. 

Следует отметить, что для РТ с высоким 
числом животноводческих фермерских хозяйств 
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целесообразно дополнять объемы минераль-
ных удобрений органическими, в частности на- 
возом. Однако доля внесения органики суще-
ственно снизилась относительно 1990-х годов – 
в 4,5 раза, что обусловлено непроработанностью 
логистики между фермами и земледельческими 
компаниями. Также проблемой региона являет-
ся закисленность почв у более 40 % пашни, по 
данным на 2019 г., что предлагается решать по-
средством известкования за счет разработки со-
ответствующих карьеров карбонатных пород в 
республике [2]. 

РТ характеризуется выращиванием сель-
хозпродукции, составляющей основу продо-
вольственной безопасности региона и страны 
в целом. Так, кроме зерновых культур, в рес- 
публике выращиваются свекла и картофель, что 
в условиях интенсивного использования земель 
требует поддержания их плодородия, в том чис-
ле с применением средств химизации. Богатый 
опыт РТ в области синтеза химических веществ  
позволил спроектировать инновационное произ-
водство жидких аммиачно-карбамид-серосодер-
жащих удобрений в республике – на территории 
предприятия «Аммоний», г. Менделеевск.

Установление факторов, влияющих на раз-
витие регионального рынка средств химизации 
СХП, требует системного подхода и учета ком-
плекса макроэкономических показателей. Пред-
лагается опираться на триаду факторов: непо-
средственно экономические факторы, а также 
социальные и экологические, которые имеют 
взаимное влияние и должны рассматриваться в 
системе.

Так, экономический фактор развития рынка 
средств химизации сопряжен с приростом сель-
скохозяйственной продукции как по количеству, 
так и по качеству, однако повышение эффек-
тивности СХП требует сохранения плодородия 
сельхозземель (экологический фактор), а также 
обеспечения общества доступными по цене про-
дуктами без превышения в их составе содержа-
ния нитратов и других химических соединений. 
Например, если опираться на представляемые в 
региональном офисе Татарстана удобрения про-
изводства «ФосАгро», то наряду с минераль-
ными средствами химизации аграриям региона 
предлагаются уникальные жидкие удобрения, 
имеющие в составе сбалансированный комплекс 
компонентов. 

Следует учитывать, что стоимость жидких 
сбалансированных средств химизации будет 

выше относительно традиционных минераль-
ных веществ для СХП. Однако такие комплекс-
ные удобрения в жидкой фазе обеспечивают 
более бережное отношение к экологическому 
состоянию почв. Например, такие удобрения 
вносятся в меньшем количестве относительно 
минеральных удобрений, т.к. при поливе или 
опрыскивании жидкими средствами наблюда-
ется оперативная и полная трансформация пи-
тательных веществ в почвенный раствор и/или 
непосредственно в растение. Для регулирования 
вклада средств химизации в себестоимость СХП 
возможно сочетание доступных твердых и более 
дорогостоящих жидких удобрений.

Как было указано выше, рост цен на ми-
неральные удобрения является экономическим 
фактором ограничения их применения в нужном 
объеме в СХП. В противном случае при надле-
жащем объеме использования средства химиза-
ции вносят значительный вклад в себестоимость 
продукции. Это значительно повышает стои-
мость продуктовой корзины, что противоречит 
задачам государства по обеспечению компонен-
та социального фактора в виде отсутствия пре-
валирования стоимости продуктовой корзины 
над уровнем прожиточного минимума. Очевид-
но, что рост цен на средства химизации, а также 
сокращение импорта данных средств в условиях 
санкций приводят к угрозе развития экологиче-
ских и социальных проблем в виде недостаточ-
ных урожаев СХП и истощения или закисления 
земель. Решением данных проблем может стать 
субсидирование как производителей удобрений, 
направленное на поддержание рационального 
землепользования, так и сельхозпроизводите-
лей, использующих данные удобрения или сред-
ства повышения урожайности. 

Например, существующие программы суб-
сидирования сельхозпроизводителей имеют в 
качестве индикаторов эффективности долю до-
хода от реализации продукции (экономический 
фактор), в то время как социальные и экологи-
ческие факторы не учитываются. Также следует 
отметить, что программы льготного кредитова-
ния СХП для решения проблемы зависимости от 
импорта и развития новых аграрных территорий 
сопряжены с достижением преимущественно 
экономических факторов.

Справедливо заметить, что обеспечение 
вклада в приращение экономики СХП и, как 
следствие, в развитие социального благополучия 
общества с поддержанием экологии приводит 
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к внедрению результатов научно-технических 
разработок в части химизации СХП в регионе. 
Например, достаточное число исследований ре-
зультативности подкормок растений по листу 
свидетельствует о существенном приросте уро-
жайности (экономический фактор в виде дохода 
и социальный фактор в виде доступности про-
дуктов для населения региона) с исключением 
избыточной минерализации земель в отсутствие 
вносимых в них удобрений (экологический  
фактор). 

Так, по результатам применения аграриями 
жидких средств химизации СХП от компании 
«ФосАгро» регистрировался общий прирост 
урожайности, а также лучший уровень усвоения 
культурами различных микроэлементов. Кроме 
того, культуры продемонстрировали лучший на-
бор биомассы и стойкость к нестабильным при-
родно-климатическим факторам. Например, при 
сравнительных испытаниях доступных мине-
ральных и более дорогостоящих жидких средств 
химизации СХП экономические преимущества 
могут быть достигнуты именно за счет лучшей 
урожайности культур [5]. 

Обеспечение соблюдения триады рассма-
триваемых факторов требует научно-техниче-

ских решений в части цепочек взаимодействия 
между рынками предприятий животноводства, 
производства органических удобрений и агра-
риями в интересах облагораживания почв сред-
ствами органической химии. Так, в РТ наблю-
дается существенная проблема лицензирования 
и утилизации навоза крупного рогатого скота 
и кур, в то время как перспективным является 
производство гранулированных удобрений с вы-
соким содержанием питательных веществ. Кро-
ме этого, для дальнейшего соблюдения триады 
факторов необходимо развитие логистики обес- 
печения СХП средствами химизации и мер по 
налоговой и финансовой поддержке производи-
телей данных средств.

Таким образом, на основе анализа россий-
ского и регионального рынков средств химиза-
ции для СХП выявлены проблемы недостаточ-
ной обеспеченности аграриев удобрениями, что 
приводит к снижению плодородия почв и уро-
жайности культур. С применением системного 
подхода рекомендовано рассматривать развитие 
рынка средств химизации в триаде экономиче-
ских, экологических и социальных факторов. 
Показаны примеры взаимовлияния данных  
факторов.
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Аннотация: Цель – предложить способы 
повышения эффективности деятельности хо-
зяйствующих субъектов строительной отрасли 
в системе государственных закупок. Задачи: вы-
явить особенности и проблемы государствен-
ных закупок в сфере строительства; предложить 
способы совершенствования процесса органи-
зации государственных закупок. Гипотеза: ин-
вестиционно-строительная деятельность будет 
эффективнее при изменении экономико-управ-
ленческого механизма в контрактной системе. 
Методы: анализ ретроспективных исследова-
ний, синтез механизма и способов. Результаты: 
представлены способы повышения эффективно-
сти инвестиционно-строительной деятельности 
в рамках контрактной системы за счет совер-
шенствования экономико-управленческого ме-
ханизма организации государственных закупок.

Современный рынок инвестиций в строи-
тельство с применением контрактной системы 
при распределении государственного финанси-
рования характеризуется доминирующей ролью 
заказчика строительных работ, играющего важ-
ную роль при установлении цены, предъявлении 
требуемых показателей качества используемых 
материалов и выборе технологий реализуемых 
работ [2]. 

Характерной тенденцией для экономики 
строительства является труднопрогнозируемый 
рост цен на продукцию, материалы и работы, 
что вызывает ряд проблем при осуществлении 

государственных закупок (ГЗ) и исполнении го-
сударственных контрактов (ГК), рассчитанных 
на длительный период реализации. Можно вы-
делить два основных типа проблем, связанных 
с динамичным повышением цен на строитель-
ном рынке. Во-первых, это проблемы непосред-
ственного исполнения ГК в заданный срок и в 
рамках изначально планируемого бюджета. Во-
вторых, это проблемы соблюдения гарантийных 
обязательств подрядчиком (исполнителем ГК) 
по поддержанию надлежащего состояния или 
восстановлению уровня качества, установлен-
ного в ГК, у возводимого объекта строительства.

Следует отметить, что идея осуществления 
государственных инвестиций в экономику стро-
ительства посредством ГЗ (на долю которых 
приходится до 20 % всех инвестиций в строи-
тельство) направлена на достижение баланса 
предложения и спроса, рациональное примене-
ние ресурсов, внедрение новаций [5], контроль 
экономики и поддержку крупных игроков на 
исследуемом рынке. Однако достижение указан-
ных задач ГЗ не в полной мере обеспечивается 
традиционными способами выбора подрядчика 
в рамках электронного аукциона. Исследователи 
связывают это с применяемыми методами фор-
мирования начальной (максимальной) цены кон-
тракта, в которую с течением хода работ и роста 
цен не укладывается стоимость основных и га-
рантийных работ [1].

Действительно, среди набора методов фор-
мирования цены, таких как проектно-сметный, 
нормативный, тарифный, затратный методы и 
метод сопоставимых цен, именно последний 
является наиболее часто применяемым в инве-
стиционно-строительной деятельности. Однако 
метод базируется на текущей рыночной инфор-
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мации и опирается на стоимость аналогичных 
материалов и услуг. Несмотря на укрупненное 
включение в цену ГК ряда основных затрат, свя-
занных с подготовкой площадки строительства, 
приобретением и доставкой материалов, испол-
нением работ по возведению объекта и инфра-
структуры, учетом непредвиденных расходов, 
затратами на контроль и надзор, наблюдаются 
вышеуказанные проблемы выхода реализуемых 
по ГЗ проектов из законтрактованного бюджета 
и неисполнения подрядчиком гарантий по эко-
номическим причинам.

В результате перед хозяйствующим субъек-
том в виде подрядчика возникает противоречи-
вый выбор:

– между выходом за сроки и бюджет кон-
тракта и срывом исполнения ГК и вследствие 
этого попаданием в реестр недобросовестных 
контрагентов, но сохранением собственных 
средств, которые могли быть дополнительно на-
правлены на реализацию проекта или гарантий 
по нему;

– между сокращением затрат на выполне-
ние ГК за счет снижения качества строительных 
материалов, использования труда специалистов 
недостаточной квалификации и устаревшего 
оборудования и технологий, что приводит к вы-
ходу из строя возводимого объекта ранее гаран-
тийного срока.

Отмеченные проблемы приводят к возник-
новению дополнительных бюджетных расходов, 
а в случае невыполнения подрядчиком гаран-
тийных обязательств по поддержанию качества 
объекта (например, дороги) в надлежащем со-
стоянии в течение гарантийного периода воз-
никает необходимость организации ГЗ на новое 
строительство вместо гарантийного ремонта, 
что значительно увеличивает потребность в 
бюджетном финансировании. 

В связи с этим считаем целесообразным 
внедрение экономико-управленческого меха-
низма повышения эффективности инвести-
ционно-строительной деятельности в рамках 
контрактной системы. Предлагаемый механизм 
включает как новый экономический подход при 
определении начальной цены контракта, так и 
управленческие способы. Экономическим меро-
приятием будет внедрение функционально-сто-
имостного анализа (ФСА) при формировании 
начальной цены контракта, суть которого заклю-
чается в представлении идеального будущего 
объекта строительства, который хотел бы ви-

деть заказчик. Метод базируется на выделении 
комплексного набора функций и/или ресурсов, 
вовлекаемых подрядчиком в работу, и опреде-
лении себестоимости каждой предполагаемой 
функции и/или ресурса, например, при их закуп-
ке, доставке, непосредственном производстве, 
обеспечении качества и гарантийном обслужи-
вании, для поиска оптимального соотношения 
стоимости и полезности работ по ГК. 

Именно ФСА позволяет повысить эффек-
тивность двухстороннего функционирования 
хозяйствующих субъектов, участвующих в  
инвестиционно-строительной деятельности, –  
как заказчика, так и исполнителя ГК, если сни-
жение себестоимости возведения объекта не 
противоречит обеспечению затрат на поддер-
жание его надлежащего функционирования. В 
качестве преимуществ ФСА можно отметить 
возможность использования метода для коли-
чественной оценки полезного эффекта функ-
ционирования любой системы, в том числе 
строительных объектов различной сложности 
со множеством подсистем и элементов. Важно 
отметить, что в процессе применения метода 
производится оптимизация составляющих эф-
фективности относительно набора издержек по 
проекту. Кроме того, в задачи ФСА входит мак-
симизация эффективности возводимого объекта 
в течение его жизненного цикла по отношению к 
единице издержек от совокупного привлечения 
всех ресурсов [3].

Исходя из возможностей учета в рамках 
ФСА количественно выраженного полезно-
го функционирования объекта на протяжении 
жизненного цикла, предлагается в качестве эко-
номико-управленческого способа повышения 
эффективности инвестиционно-строительной 
деятельности в рамках контрактной системы 
учитывать объем и стоимость выполняемых 
функций подрядчика на всех стадиях жизни объ-
екта. Это важно для своевременного выполне-
ния гарантий по объекту с выделением средств 
на них уже на этапе формирования начальной 
цены ГК. 

В качестве дополнительного управленче-
ского способа повышения эффективности инве-
стиционно-строительной деятельности в рамках 
контрактной системы целесообразно привлекать 
рейтингование подрядчиков, широко применяе-
мое в международной практике организации ГЗ 
и исполнения контрактов. Так, М.А. Моисеевой 
и Т.В. Кулаковой на примере дорожного строи-
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тельства показано, что рейтингование выступает 
эффективным мероприятием для совершенство-
вания контрактной системы, позволяет снижать 
сроки осуществления работ, упрощает выбор 
контрагента для заключения ГК, минимизиру-
ет длительность конкурсных процедур, устра-
няет из конкурса неблагонадежные компании 
(даже с выгодной ценой), обеспечивает качество  
работ [2]. 

В дополнение к предлагаемым М.А. Мои-
сеевой и Т.В. Кулаковой рейтинговым критери-
ям в виде долей пени и штрафов, срыва сроков, 
раннего наступления гарантийных случаев, от-
казов от исполнения ГК со стороны подрядчика 
предлагаем введение критерия «невыполнение 
ремонта (восстановления) объекта в рамках га-
рантийного срока». Данный критерий необхо-
дим, так как именно невыполнение гарантийных 
обязательств по ГК приводит к потере эксплуа-
тационных характеристик у имеющегося объек-
та строительства, в частности дороги, вызывает 
необходимость организации новой закупки для 
реконструкции или нового строительства, что 
в конечном итоге приводит к неэффективному 
расходованию бюджетных средств. При внедре-
нии системы рейтингования подрядчик с низким 

рейтингом при высоких долях заданных крите-
риев исключается из конкурса.

В таком случае к исполнению контракта 
удастся привлечь подрядчиков с высоким рей-
тингом надежности, заинтересованных в под-
держании стоимости возведенных объектов в 
процессе эксплуатации с течением времени и с 
учетом потенциальных затрат на восстановле-
ние и ремонт в ходе эксплуатации объекта. Так-
же, как было сказано выше, в начальной цене 
ГК на основе ФСА целесообразно учитывать 
затраты на жизненный цикл, что согласуется с 
рекомендациями С.А. Сергеевой по учету при 
организации ГЗ срока службы активов [4].

Таким образом, предложен экономико-
управленческий механизм, включающий эконо-
мический (ФСА при определении цены контрак-
та) и управленческие (учет жизненного цикла 
объекта, рейтингование подрядчиков) способы, 
направленные на повышение эффективности 
инвестиционно-строительной деятельности в 
рамках контрактной системы. Дальнейшие ис-
следования будут направлены на оценку эко-
номической эффективности предлагаемого 
механизма в сравнении с традиционным прове-
дением ГЗ. 
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Аннотация: Целью данной работы является 
сравнительный анализ представлений о прегра-
дах для развития малого бизнеса в современной 
России среди специалистов и молодежи. Ис-
следование строится на методах анализа, обоб-
щения информации, анкетирования. Гипотеза 
авторов состоит в том, что сравнение мнения 
специалистов и молодежи будет способствовать 
лучшему преодолению преград для развития 
малого бизнеса. Результаты: с помощью анкети-
рования установлено, что молодежь более все-
го страшится экономической нестабильности, а 
затем уже сложностей с оформлением бизнеса, 
налогами и бюрократизацией. Преграды тре-
тьего порядка связаны с отсутствием квалифи-
цированных кадров и поиском финансирования. 
С точки зрения молодежи, изменений требуют в 
первую очередь такие сферы общества, как на-
логовая система и образовательная система.

Введение 

Предприятия с ограниченным объемом про-
изводства и небольшим рабочим составом назы-
ваются малым бизнесом. Практически каждый 
человек хотя бы в мечтах хочет открыть свой 
бизнес и получать хороший доход, но сталкива-
ется со множеством проблем, которые препят-
ствуют этому. Однако открытие малого бизнеса 
может как обеспечить предпринимателя хоро-
шим пассивным доходом, так и стать причиной 
его разорения. На все это влияет множество 

факторов, которые новички или молодежь могут 
недооценивать либо же совсем не видеть [1; 2]. 
Государство также заинтересовано в том, чтобы 
данный сектор экономики расширялся и в него 
вовлекалось больше молодежи. Гипотеза авто-
ров состоит в том, что сравнение мнения специ-
алистов и молодежи о преградах на пути малого 
бизнеса будет способствовать их лучшему пре-
одолению.

Методология 

Целью данной работы является сравнитель-
ный анализ представлений о преградах для раз-
вития малого бизнеса в современной России 
среди специалистов и молодежи. Исследование 
строится на методах анализа, обобщения инфор-
мации, а также анкетирования.

Результаты 

Первой и одной из распространенных слож-
ностей эксперты называют период самого от-
крытия бизнеса, его регистрации, лицензиро-
вания, доведения его до получения результата. 
Уже на этом этапе многие предприниматели 
бросают свое дело и уходят работать «в найм», 
понеся некоторые убытки [3]. Второй немало-
важной причиной является высокий уровень 
налогообложения. Под этим подразумеваются 
налог на прибыль, с увеличением которой мо-
жет расти и сумма налога, налог на землю, на 
которой располагается данное предприятие, на-
лог на недвижимость, НДС, налог за работников 
и т.д. [4]. Третьей выделяемой специалистами 
причиной является сложность в финансирова-
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нии бизнеса и получении кредитов на развитие и 
создание бизнеса [5]. Четвертая причина заклю-
чается в плохом знании рынка и, как следствие, 
отсутствии продаж и спроса на товар или услу-
гу, в результате чего многие предприятия также 
прекращают свою деятельность [6]. 

Государство может напрямую изменять на-
логовую ставку, упрощать систему оплаты, про-
цессы регистрации и лицензирования бизнеса, 
изменять процентные ставки по кредитам для 
малых предприятий, предоставлять различные 
льготы, поощрения, внедрять государственные 
программы помощи малым предприятиям, что 
должно сравнительно повысить уровень пред-
принимательской активности в стране и моти-
вировать самих предпринимателей на форми-
рование и развитие своего бизнеса. Государство 
также может влиять и на спрос за счет регулиро-
вания цен, субсидирования производства, про-
ведения различных рекламных акций, компаний 
и т.д. Но и сами предприниматели должны быть 
настойчивыми, внимательными и финансово 
грамотными, тогда можно развить свой бизнес 
до серьезных масштабов [7]. Ярким примером 
этого можно считать Дмитрия Данилова, осно-
вателя платформы для подготовки к ОГЭ и ЕГЭ 
«Умскул». Изначально предприниматель препо-
давал физику, в процессе чего обратил внима-
ние на неразвитость данной ниши в социальных 
сетях. На руку сыграла пандемия, и по итогам 
2022 года «Умскул» стала седьмой самой круп-
ной российской компанией с выручкой почти в  
3 млрд рублей.

В октябре 2023 года с помощью социальных 

сетей авторами было проведено краткое анкети-
рование среди молодежи от 18 до 35 лет, в ко-
тором приняло участие 170 человек. На вопрос 
«Как Вы думаете, в каком состоянии сейчас на-
ходится малый бизнес в современной России?» 
одинаковое число опрошенных (41 % и 41 %) от-
ветило, что состояние малого бизнеса нейтраль-
но либо же проблематично, но решаемо. 14 % 
считают, что состояние малого бизнеса сейчас 
плачевно и очень проблематично. Остальные 
4 % придерживаются позиции, что состояние 
малого бизнеса в стране благополучно. То есть 
в данном опросе большая часть опрошенных 
считает нормальным положение дел в малом 
бизнесе и не столь критичным. Далее был задан 
прямой вопрос «Какие основные преграды Вы 
видите для развития малого бизнеса в России?». 
Ответы представлены на рис. 1.

Мы видим, что большая часть опрошенных 
назвала преградой низкую стабильность рынка 
и экономическую неопределенность, далее идет 
сложность в получении лицензий и разрешений, 
затем идут высокие налоги, далее бюрократия. 
38 % и 24 % людей назвали такие преграды, как 
ограниченный доступ к финансовым ресурсам 
и недостаток квалифицированных сотрудников. 
Опираясь на результаты данного опроса, мож-
но выделить основные преграды для развития 
малого бизнеса, такие как низкая стабильность 
рынка и экономическая неопределенность, 
сложность в получении лицензий и разрешений, 
высокие налоги и бюрократия.

На вопрос «Какие государственные меры 
Вы считаете наиболее необходимыми для под-

Рис. 1. Оценка молодежью преград для малого бизнеса в России 
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держки малого бизнеса?» мнения респондентов 
распределились следующим образом: большин-
ство назвало такие меры, как снижение нало-
говых ставок и упрощение налогового законо-
дательства (73 %), а также введение и развитие 
предпринимательских образовательных про-
грамм (68 %). 63 % считают, что таковыми ме-
рами могли бы быть предоставление доступных 
кредитов и выделение финансовых ресурсов, а 
41 % назвали упрощение процедур получения 
лицензий и разрешений. Можно сделать вывод, 
что изменений и модернизации, с точки зрения 
молодежи, требуют в первую очередь такие сфе-
ры общества, как налоговая система и образова-

тельная система (рис. 2).

Выводы 

Таким образом, исходя из проведенного со-
циологического опроса, можно сделать выводы 
о том, что российский малый бизнес нуждается 
в изменениях в законодательстве, вмешательстве 
и помощи от государства. Молодежь более все-
го страшится экономической нестабильности, а 
затем уже сложностей с оформлением бизнеса, 
налогами и бюрократизацией. Преграды третье-
го порядка связаны с отсутствием квалифициро-
ванных кадров и поиском финансирования. 

Список литературы

1. Мальцева, С.М. Профессии, воспринимающиеся как безделье / С.М. Мальцева, Д.М. Пара-
монова, С.А. Шигаева, Е.А. Рябкова // Наука и бизнес: пути развития. – М. : ТМБпринт. – 2023. –  
№ 6(144). – С. 135–137.

2. Богачева, А.В. Влияние семейного климата на развитие личности современного студента / 
А.В. Богачева, С.М. Мальцева, Е.А. Лужкова // Инновационная экономика: перспективы развития и 
совершенствования. – 2019. – № 5(39). – С. 11–17.

3. Доброжинская, А.А. Проблемы развития малого бизнеса в современной России / А.А. До-
брожинская, О.Ю. Ермоловская // Экономика и управление: проблемы, решения. – 2019. – Т. 9. –  
№ 3. – С. 20–27. 

4. Ершов, А.Ю. Проблемы банковского кредитования малого и среднего бизнеса в современ-
ной России / А.Ю. Ершов // Стратегия и сценарии развития финансово-кредитной системы : сбор-
ник материалов Международной научно-практической конференции, Курск, 28 апреля 2014 года. –  
Курск : Юго-Западный государственный университет, 2014. – С. 32–35.

5. Ильин, П.А. Проблемы малого бизнеса в современной России и пути их решения /  
П.А. Ильин // Юный ученый. – 2020. – № 4(34). – С. 47–49. 

6. Калугин, Р.А. Малый бизнес в современной России: значение, проблемы, перспективы /  
Р.А. Калугин, Е.Ю. Медведев // Экономика постиндустриального общества: состояние и перспекти-
вы : сборник статей по итогам Международной научно-практической конференции. – Новосибирск :  

Рис. 2. Оценка молодежью необходимых мер государственной поддержки малому бизнесу



268

GLOBAL SCIENTIFIC POTENTIAL№ 2(155) 2024
REGIONAL AND INDUSTRIAL ECONOMICS

Агентство международных исследований, 2018. – С. 102–106. 
7. Козлова, Т.А. Тандем философской антропологии и философии образования как почва фор-

мирования профессиональной идентичности / Т.А. Козлова, И.И. Сулима // Вестник Мининского 
университета. – 2023. – Т. 11. – № 2. – С. 14. 

References

1. Maltceva, S.M. Professii, vosprinimaiushchiesia kak bezdele / S.M. Maltceva,  
D.M. Paramonova, S.A. Shigaeva, E.A. Riabkova // Nauka i biznes: puti razvitiia. – M. : TMBprint. –  
2023. – № 6(144). – S. 135–137.

2. Bogacheva, A.V. Vliianie semeinogo klimata na razvitie lichnosti sovremennogo studenta / 
A.V. Bogacheva, S.M. Maltceva, E.A. Luzhkova // Innovatcionnaia ekonomika: perspektivy razvitiia i 
sovershenstvovaniia. – 2019. – № 5(39). – S. 11–17.

3. Dobrozhinskaia, A.A. Problemy razvitiia malogo biznesa v sovremennoi Rossii /  
A.A. Dobrozhinskaia, O.Iu. Ermolovskaia // Ekonomika i upravlenie: problemy, resheniia. – 2019. –  
T. 9. – № 3. – S. 20–27. 

4. Ershov, A.Iu. Problemy bankovskogo kreditovaniia malogo i srednego biznesa v sovremennoi 
Rossii / A.Iu. Ershov // Strategiia i stcenarii razvitiia finansovo-kreditnoi sistemy : sbornik materialov 
Mezhdunarodnoi nauchno-prakticheskoi konferentcii, Kursk, 28 aprelia 2014 goda. – Kursk : Iugo-
Zapadnyi gosudarstvennyi universitet, 2014. – S. 32–35.

5. Ilin, P.A. Problemy malogo biznesa v sovremennoi Rossii i puti ikh resheniia / P.A. Ilin // Iunyi 
uchenyi. – 2020. – № 4(34). – S. 47–49. 

6. Kalugin, R.A. Malyi biznes v sovremennoi Rossii: znachenie, problemy, perspektivy / R.A. Kalugin, 
E.Iu. Medvedev // Ekonomika postindustrialnogo obshchestva: sostoianie i perspektivy : sbornik statei po 
itogam Mezhdunarodnoi nauchno-prakticheskoi konferentcii. – Novosibirsk : Agentstvo mezhdunarodnykh 
issledovanii, 2018. – S. 102–106. 

7. Kozlova, T.A. Tandem filosofskoi antropologii i filosofii obrazovaniia kak pochva formirovaniia 
professionalnoi identichnosti / T.A. Kozlova, I.I. Sulima // Vestnik Mininskogo universiteta. – 2023. –  
T. 11. – № 2. – S. 14.

© С.М. Мальцева, И.А. Лобастов, А.В. Хижная, С.А. Шигаева, 2024



269

ГЛОБАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ № 2(155) 2024
РЕГИОНАЛЬНАЯ И ОТРАСЛЕВАЯ ЭКОНОМИКА

УДК 338.43

Д.В. ПРОСКУРА, Т.Е. КИРИЛОВА 

ГБОУ ВО «Нижегородский государственный инженерно-экономический  
университет», г. Княгинино

ПОВЫШЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ОТРАСЛИ МОЛОЧНОГО СКОТОВОДСТВА  

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЦИФРОВЫХ РЕШЕНИЙ

Ключевые слова: цифровые решения; жи-
вотноводство; молочное скотоводство; отрасль; 
эффективность; цифровизация.

Аннотация: Целью исследования было 
определить современные цифровые решения 
на рынке молочного скотоводства. В статье мы 
представляем классификацию данных техно-
логий, основанную на обобщении научной ли-
тературы о цифровых решениях, которые либо 
повышают продуктивность, либо повышают эф-
фективность производства.

Наша гипотеза основана на предположе-
нии о необходимости использования различных 
цифровых решений в области молочного ско-
товодства. В результате предлагаем внедрение 
этих решений сельскохозяйственными товаро-
производителями в свои организации. 

В процессе исследования мы использовали 
различные методы, включая абстрактно-логи-
ческий, анализ, сравнительное сопоставление и 
другие, что позволило нам обосновать получен-
ные результаты.

В современном мире, где экономическая 
эффективность играет определяющую роль в 
развитии отраслей, молочное скотоводство яв-
ляется одной из основных сфер, которые нуж-
даются в постоянной оптимизации процессов и 
повышении эффективности. С использованием 
цифровых решений мы имеем уникальную воз-
можность не только улучшить продуктивность, 
но и сделать эту отрасль более устойчивой к 
внешним факторам. 

В своих работах Т.Е. Маринченко подчер-
кивает необходимость соблюдения принципов 
экологически чистого и устойчивого сельского 

хозяйства. Это включает в себя использование 
минимального количества пестицидов и хими-
ческих удобрений, а также совершенствование 
системы водоемов и ирригации [1]. Повышение 
технико-технологического потенциала позволит 
отрасли перейти на инновационную экономику 
и преодолеть кризисные явления, как отмечает в 
своей работе Т.И. Шароватова [2].

А.Г. Германович, В.С. Горбунов, Т.В. Шев-
ченко в своей работе утверждают, что при-
менение современных цифровых технологий 
оптимизирует основные условия, которые обес- 
печивают развитие всего сельского хозяйства в 
целом [3; 4]. 

Внедрение новых технологий и подходов 
позволит нам обеспечить пищей все большее ко-
личество людей, сохраняя при этом природные 
ресурсы и создавая экологически устойчивые 
системы.

Многим сельскохозяйственным организа-
циям нужны инвестиции с целью приобретения 
необходимого оборудования, автоматизации раз-
личных процессов и дальнейшего развития. Все 
это способствует совершенствованию и модер-
низации отрасли, увеличению ее конкурентоспо-
собности и обеспечению устойчивого развития 
[5]. Внедрение цифровых решений в молочную 
отрасль позволит улучшить эффективность про-
изводства и снизить издержки. Автоматизация 
процессов и внедрение инновационных техно-
логий позволят сократить трудозатраты и повы-
сить качество продукции.

Кроме того, цифровизация сельского хозяй-
ства в молочной отрасли привлечет молодых 
кадров и специалистов, так как молодежь ори-
ентируется на новые технологии и инновации. 
Это создаст новые возможности для развития и 
прогресса отрасли. Опыт показал, что эффектив-
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ность работы роботизированных ферм зависит 
от уровня подготовки специалистов, как отмеча-
ют в своей работе А.П. Королькова, Т.Е. Марин-
ченко и А.В. Горячева [6].

Внедрение цифровых технологий позволя-
ет осуществлять управление ресурсами и кон-
троль процессов производства молока с высокой 
точностью и эффективностью. Ю.А. Китаев,  
К.С. Терновых пишут, что инновационное раз-
витие молочного скотоводства, основанное на 
внедрении передовых научно-технологических 
разработок, может принести не только значи-
тельный рост производства молока, но и способ-
ствовать решению важных проблем отрасли [7].

Одним из главных преимуществ цифрови-
зации молочной отрасли является возможность 
точного планирования и использования ресур-
сов, таких как корм, вода и энергия. Это позво-
ляет улучшить эффективность работы ферм и 
сэкономить ресурсы, что актуально в условиях 
стремительного роста мирового населения и по-
требности в продуктах животноводства.

В работе О.В. Ксенчук, Н.А. Юрк,  
Ю.А. Динер исследуется значительное влияние 
цифровых технологий на эффективность отрас-
ли молочного скотоводства. Авторы представ-
ляют различные элементы, которые обозначают 
как «автоматические цифровые устройства», 
включающие транспондер, доильный зал, селек-
ционные ворота, систему взвешивания живот-

ных, систему навозоудаления и автоматическую 
систему промывки молочной системы. Данные 
элементы не приводят к повышению продуктив-
ности в сфере молочного скотоводства, однако 
оказывают существенное влияние на повыше-
ние эффективности производства (рис. 1) [8].

Использование таких комплексов значи-
тельно повышает эффективность управления 
животноводческим комплексом и способствует 
достижению наилучших показателей произво-
дительности.

Цифровизация обеспечивает возможность 
точного контроля всех этапов производства мо-
лока, начиная от условий содержания и здоро-
вья скота до качества и безопасности конечного 
продукта. Системы мониторинга и управления 
позволяют следить за состоянием животных, их 
питанием и здоровьем, а также автоматически 
отслеживать процедуры доения и хранения мо-
лока. Благодаря этому возможно оперативно ре-
агировать на любые изменения и предотвращать 
развитие заболеваний, а также минимизировать 
риск контакта с микроорганизмами, что суще-
ственно повышает качество продукта и безопас-
ность для потребителей.

Автоматизация и управление с использова-
нием инновационных систем позволяют опти-
мизировать взаимодействие между людьми и 
скотом, улучшить условия содержания живот-
ных, а также оптимизировать процессы доения 

Рис. 1. Классификация цифровых технологий в отрасли молочного скотоводства  
(составлено авторами на основании источника [8])



271

ГЛОБАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ № 2(155) 2024
РЕГИОНАЛЬНАЯ И ОТРАСЛЕВАЯ ЭКОНОМИКА

и обработки молока. Это значительно сокращает 
трудозатраты и повышает эффективность рабо-
ты фермеров.

Авторы В.Б. Главицкий и С.А. Черникова 
в своей работе предлагают организационно-
экономическую модель управления развитием 
молочного производства, которая представляет 
собой применение возможных цифровых тех-
нологий, образующих единый целостный логи-
чески непрерывный бизнес-процесс управления 
производством молочной продукции [9]. 

Формирование производственного потен-
циала в сельском хозяйстве предполагает при-
менение информационных технологий в рамках 
всех бизнес-процессов, накопление информа-
ции и анализ производства для решения слож-
ных бизнес-задач с помощью области Big Data, 
внедрения робототехники и искусственного  
интеллекта. 

Автор М.А. Федорова говорит о том, что 
сбор и систематизацию информации целесо- 
образно осуществлять при помощи цифровых 
технологий, таких как чипирование животных, 
сканеры упитанности и датчики «активности» 
животных, «умные» системы доения, что позво-
ляет на основе полученной информации коорди-
нировать рацион кормления, выявлять и диагно-
стировать болезни животных на ранних стадиях, 

определять наиболее благоприятные сроки осе-
менения животных [10].

Е.И. Артемова и Н.М. Шпак утверждают, 
что цифровизацию необходимо рассматривать 
как новый уровень развития молочного ското-
водства, предусматривающий широкое исполь-
зование цифровых и информационно-комму-
никационных технологий, который позволит 
принципиально модернизировать процесс про-
изводства и реализации молока [11].

Используя цифровые решения, мы можем 
эффективно управлять всеми аспектами, свя-
занными с логистикой, складированием и транс-
портировкой молочной продукции. Технологии, 
такие как системы складского учета и монито-
ринга транспорта, позволяют сократить потери 
и оптимизировать процессы хранения и достав-
ки, что, в свою очередь, повышает экономиче-
скую эффективность отрасли.

В целом цифровые решения открывают но-
вые возможности для повышения экономиче-
ской эффективности молочного скотоводства. 
Их применение позволяет нам снижать затраты, 
оптимизировать процессы и повышать качество 
продукции. Таким образом, цифровые решения 
становятся неотъемлемой частью развития от-
расли и играют важную роль в ее устойчивом 
успехе на рынке. 
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ФОРМИРОВАНИЕ БРЕНДА ГОРОДА  
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Аннотация: В статье раскрываются актуаль-
ные вопросы, связанные с формированием брен-
да города. Цель статьи заключается в изучении 
особенностей формирования бренда города как 
инновационного инструмента повышения его 
привлекательности для туризма. Обосновано, 
что бренд города представляет собой инноваци-
онный метод повышения его привлекательности 
для туризма. Выявлено, что брендинг дестина-
ции заключается в выявлении самых сильных и 
конкурентоспособных ее преимуществ в глазах 
потенциальных посетителей, построении на их 
основе истории, которая выделяет территорию 
среди конкурентов, и последовательном про-
движении этой истории через все маркетинго-
вые коммуникации. Определено, что разработка 
фирменного стиля или индивидуальности брен-
да города как туристической дестинации враща-
ется вокруг трех основных осей: уникальности 
места назначения, восприятия заинтересован-
ных сторон и путешественников, последова-
тельности маркетинговых кампаний. Отдельное 
внимание уделено взаимосвязи устойчивого 
развития, развития туризма и брендинга города. 
Отмечено, что бренд города является одним из 
наиболее важных факторов в развитии туризма 
и, соответственно, достижении экономических 
выгод. Выделены этапы создания бренда города 
как привлекательной для туристов дестинации. 
Сделан вывод о том, что одной из стратегий го-
родского управления для продвижения террито-
рии на конкурентном мировом рынке является 
планирование устойчивого бренда для города  
как туристической дестинации. 

Туристический сектор играет жизненно 
важную роль в развитии экономических систем 
многих стран мира. Он способен стимулировать 
рост, создавать рабочие места, сокращать бед-
ность, ускорять прогресс и укреплять толерант-
ность. Согласно прогнозам, туризм в ближай-
шем будущем станет одним из ведущих секторов 
народного хозяйства и будет поддерживать раз-
витие других отраслей. Однако неравномерное 
распределение туристических посещений в 
каждом регионе приводит к тому, что только не-
которые города привлекают большее внимание, 
другие же, напротив, не столь заметны и теряют 
свою значимость для туристов. В данном кон-
тексте одним из способов устойчивого развития 
туристического потенциала агломераций явля-
ется маркетинг дестинации с помощью страте-
гии брендинга.

Брендинг города – важная область исследо-
ваний и мощный инструмент позиционирования 
туристических маршрутов. Поскольку многие 
города стремятся конкурировать на глобальном 
уровне в привлечении туризма, инвестиций или 
талантов, концепция стратегии бренда все чаще 
заимствуется из коммерческой сферы и приме-
няется к городскому развитию, регенерации и 
качеству жизни городов. Брендинг города помо-
гает повысить статус территории как туристиче-
ского направления, а значит, привлечь бизнес и 
обеспечить его экономического развитие [1]. В 
связи с тем, что многие агломерации в основном 
брендируются как туристические направления, 
городской туризм является одним из самых бы-
строрастущих сегментов мирового туристиче-
ского рынка.

В то же время необходимо отметить, что 
концепция брендинга применительно к тури-
стическим направлениям стала применяться 
относительно недавно. Исследования в области 
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создания бренда городов – туристических цен-
тров находятся на стадии становления. Первая 
научная конференция по данным вопросам со-
стоялась в 1996 году, хотя термин «брендинг 
дестинации» начал набирать популярность в 
конце 1990-х годов, а в 1998 году его активно 
продвигала Ежегодная конференция Ассоциа-
ции исследований путешествий и туризма, где 
он был центральной темой. Сегодня брендинг 
туристических городов развился из нескольких 
областей, включая имидж и маркетинг дестина-
ции, и является более широкой концепцией, чем 
территориальный маркетинг, поскольку рассма-
тривает общий имидж и репутацию территорий. 

Однако, несмотря на популярность и рас-
пространенность концепции, в процессе ее при-
менения на практике возникает ряд проблемных 
вопросов, необходимость решения которых и 
предопределила выбор темы данной статьи.

Над разработкой концепции брендинга ту-
ристического города, которая выходит далеко 
за рамки узнаваемого названия, отличитель-
ного логотипа, слогана или символа, трудятся  
О.И. Беляева, В.А. Прямичкин, В.Г. Закшевский, 
З.В. Гаврилова, Hong Shi, Xia Li, Zhenzhi Yang, 
Taohong Li, Yun Ren, Tingting Liu.

Факторы, которые влияют на развитие 
брендинга дестинации, описываются в работах  
Л.Б. Нюренбергера, Н.Е. Петренко, Н.Л. Рогале-
вой, И.Н. Геращенко, А.Г. Абазяна, Sirong Chen, 
Di Tian, Rob Law, Mu Zhang.

В то же время относительная новизна данно-
го научного направления исследования предпо-
лагает наличие широкого спектра нерешенных 
вопросов. Так, отдельного внимания заслужива-
ют определение роли брендинга городов для ту-
ристической отрасли, выявление проблем в этой 
деятельности, характеристика этапов стратеги-
ческого подхода к брендингу городов с целью 
повышения их привлекательности для туристов.

Итак, цель статьи заключается в изучении 
особенностей формирования бренда города как 
инновационного инструмента повышения его 
привлекательности для туризма.

На первом этапе исследования отметим, что 
брендинг дестинации заключается в выявлении 
самых сильных и конкурентоспособных ее пре-
имуществ в глазах потенциальных посетителей, 
в построении на их основе истории, которая вы-
деляет территорию среди конкурентов, и после-
довательном продвижении этой истории через 
все маркетинговые коммуникации [2]. 

Перспективность и необходимость форми-
рования бренда города, который представляет 
собой инновационный инструмент повышения 
его привлекательности для туризма, обусловле-
ны следующими ключевыми факторами.

Во-первых, до глобальной пандемии 
COVID-19 путешествия и туризм были одним из 
крупнейших и наиболее быстрорастущих сек-
торов экономики в мире. Подтверждает данный 
факт следующая статистка:

1) в 2019 году рост в этом секторе соста-
вил 3,5 %, что выше роста мировой экономики  
(2,5 %);

2) вклад 8,9 трлн долл. США в мировом 
ВВП (2,0 трлн долл. США в Европе);

3) 10,3 % мирового ВВП (9,1 % в Европе);
4) 330 млн рабочих мест, каждое десятое 

рабочее место в мире;
5) каждое четвертое рабочее место создано 

в отрасли за последние пять лет;
6) 1,7 трлн долл. США экспорта услуг  

(6,8 % от общего объема экспорта, 28,3 % от ми-
рового экспорта услуг);

7) 948 млрд долл. США капитальных ин-
вестиций (4,3 % от общего объема инвести- 
ций) [3].

На фоне этих данных, в то время как мировая 
экономика и туристический сектор стремятся к 
благополучному восстановлению, путешествен-
ники после многомесячных ограничительных 
мер с нетерпением ждут возможности снова от-
правиться в путешествие, а значит, дестинации 
накапливают значительный потенциал роста.

Во-вторых, не только тысячи направлений 
планируют и готовятся к открытию, но также 
неизведанные агломерации завоевывают попу-
лярность каждый год, вступая в конкуренцию за 
ценные туристические финансовые ресурсы. На 
таком насыщенном рынке тщательное создание 
бренда города, который найдет отклик у ключе-
вой аудитории и потенциальных посетителей, 
позволит получить широкий спектр экономиче-
ских преимуществ.

Следует отметить, что повышение привле-
кательности города для сферы туризма имеет 
целью устойчивое развитие территории. На  
рис. 1 показано, что достижение этой цели опи-
рается на три ключевых компонента: туризм 
(инфраструктура, транспорт, культура), город-
ское и региональное планирование (управление) 
и маркетинг (анализ аудитории, продвижение). 

Взаимосвязь выделенных компонентов  
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обоснована тем, что формирование бренда горо-
да зависит от комплексности действий и меро-
приятий, направленных на устойчивое внутрен-
нее (эндогенное) развитие туризма.

Разработка фирменного стиля или индиви-
дуальности бренда города как туристической де-
стинации вращается вокруг трех основных осей:

1) уникальность места назначения;
2) восприятие заинтересованных сторон и 

путешественников;
3) последовательность маркетинговых кам-

паний.
Сильная индивидуальность бренда очень 

важна, когда городские власти пытаются при-
влечь потенциальных туристов. Идентичность 
бренда можно определить как краткое изложе-
ние основных черт дестинации, слов, которые 
основная аудитория использовала бы для ее 
описания. Предлагает ли город широкий спектр 
культурных впечатлений? Большинство посе-
тителей приезжают сюда, чтобы расслабиться, 
или же для того, чтобы бросить себе вызов и 
отправиться навстречу новым приключениям? 
Подходит ли город в основном для семей, групп 
друзей или романтического отдыха?

Разработка фирменного стиля начинается 
с аудита направления и определения основной 
целевой аудитории. Рекомендуется привлечь за-
интересованные стороны, чтобы лучше понять, 
как они воспринимают уникальность направле-

ния. Учет потребительского восприятия обеспе-
чит ориентацию на соответствующие категории 
путешественников в брендовом сообщении. 

Согласно исследованиям, посвященным 
разработке стратегии брендинга города, на по-
зиционирование бренда влияют такие факторы, 
как культура, религия, демография, политика, 
бенефициары, природные ресурсы и средства 
массовой информации [4]. Брендинг города ве-
дет к обновлению и развитию более широких 
возможностей для конкуренции между агломе-
рациями и территориями и, как следствие, уве-
личивает шанс использования разнообразных 
методов и приемов для привлечения туристов и 
инвесторов, а также продвигает идентичность 
жителей на национальном и местном уровнях, 
как показано на рис. 2.

Создание бренда города как туристического 
направления предполагает прохождение следу-
ющих этапов.

Этап 1. Создание группы планирования. 
Группа планирования должна организовывать, 
координировать и управлять процессом брен-
динга города. В обязанности группы входят 
определение и диагностика состояния города с 
точки зрения туристических потоков и привле-
кательности, разработка видения и долгосроч-
ного плана действий по инвестициям и преоб-
разованиям.

Этап 2. Исследовательский этап. Цель эта-

Рис. 1. Компоненты повышения привлекательности города для туризма 

Городское/ 
региональное 
планирование
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па исследования – собрать обширную базовую 
информацию для принятия решений. Этот этап 
воплощает то, что ученые называют «аудитом 
города», помогая группе планирования понять, 
какова целевая аудитория и почему. Понима-
ние целевой аудитории позволит эффективно 
сформулировать и донести уникальное торговое 
предложение в различных точках контакта с ту-
ристами. На этом этапе также необходимо про-
вести тщательный анализ конкурентов, чтобы 
выявить возможные пробелы на рынке, чтобы 
успешно позиционировать и дифференцировать 
туристический потенциал города. Важно отме-
тить, что вовлечение заинтересованных сторон 
является неотъемлемой частью разработки брен-
да дестинации. Успех бренда напрямую связан с 
его признанием и поддержкой со стороны мест-
ных жителей, а также государственного и част-
ного секторов. Эти институциональные едини-
цы должны рассматриваться в качестве послов 
бренда, которые будут непосредственно влиять 
на восприятие города в глазах посетителей [5]. 

Этап 3. Определение видения и целей. Ви-
дение и цели основываются на выводах, сде-
ланных в результате исследования. Это кри-
тический этап в процессе разработки бренда 
города, потому что без последовательного виде-
ния трудно определить приоритетность различ-

ных проектов. В данном случае эффективным 
инструментом является пирамида бренда, кото-
рая позволит определить дестинацию и иден-
тичность бренда, учитывая все основные ком-
поненты. Основой пирамиды бренда являются 
рациональные атрибуты, характеристики дести-
нации и ее туристическое предложение, то есть 
развлечения, ландшафт или погода. Затем необ-
ходимо рассмотреть эмоциональные преимуще-
ства и подумать о том, как посетители относятся 
к направлению и какие чувства они уносят с со-
бой после посещения. Третий слой пирамиды –  
индивидуальность бренда, основные характери-
стики и атрибуты бренда, включая вопрос о том, 
как бренд должен восприниматься и описывать-
ся аудиторией. Далее, позиционирование бренда 
предполагает описание его уникальности, отве-
чая на вопрос о том, что выделяет направление 
среди конкурентов. И наконец, на самой вер-
шине пирамиды бренда находится суть, центр 
бренда, то, что охватывает все остальные компо-
ненты и превращает их в единое целое.

Этап 4. Формирование комплексной страте-
гии брендинга. Цель этого этапа – сформулиро-
вать комплексный стратегический план развития 
бренда. Основой стратегии должна стать увлека-
тельная, дающая силы и страсть история бренда, 
которая найдет отклик как у местных жителей, 

Рис. 2. Влияние макрофакторов на брендинг территории
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так и у гостей. Эта история будет составлять 
основу плана туристического маркетинга, стра-
тегии и интегрированных маркетинговых ком-
муникаций. Выбор правильных визуальных 
инструментов и средств коммуникации будет 
иметь большое значение для эффективного и 
последовательного донесения обещаний бренда, 
охвата нужной аудитории и достижения марке-
тинговых целей. 

Этап 5. Разработка плана действий. Отсут-
ствие детального планирования действий пред-
ставляет собой серьезную угрозу для успешного 
развития стратегий бренда города, поэтому каж-
дая стратегия должна быть проработана в пла-
не действий. План действий должен содержать 
перечень всех мероприятий, а также четыре до-
полнительных компонента для каждого меро-
приятия: ответственный орган, стратегия реали-

зации, стоимость и дата завершения.
Этап 6. Реализация, контроль и оценка. В 

данном контексте считаем целесообразным со-
гласиться с экспертами, что видения, стратегии 
и планы бесполезны до тех пор, пока они не бу-
дут эффективно реализованы. Поэтому данный 
этап является заключительным шагом на пути 
развития города как бренда. Он выявляет все 
стратегические недостатки и в то же время под-
черкивает сильные стороны.

Резюмируя вышеизложенное, отметим, что 
одной из стратегий городского управления для 
продвижения территории на конкурентном ми-
ровом рынке является планирование устойчиво-
го бренда для города как туристической дести-
нации. Бренд города является одним из наиболее 
важных факторов в развитии туризма и, соответ-
ственно, достижении экономических выгод.
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Аннотация: Настоящее исследование на-
правлено на разработку и оптимизацию мето-
дологии оценки стоимости кредитных органи-
заций с использованием комплексного подхода. 
Целью работы является повышение точности и 
информативности оценки стоимости банков в 
динамичных рыночных условиях. В рамках ис-
следования ставятся следующие задачи: анализ 
существующих методов оценки, выявление их 
ограничений, разработка комплексного подхода 
с учетом специфики банковского сектора.

Гипотеза исследования предполагает, что 
использование метода дисконтированных де-
нежных потоков, метода доходности активов и 
метода оценки цены акций в комплексе обеспе-
чит более точную и сбалансированную оценку 
стоимости кредитных организаций.

Методы исследования включают в себя ана-
лиз литературы, обзор существующих методов 
оценки, разработку комплексного подхода и его 
тестирование на реальных данных банковского 
сектора.

Достигнутые результаты исследования 
включают в себя оптимизированную методоло-
гию оценки, предлагающую комплексный под-
ход на основе указанных методов. Результаты 
подтверждают эффективность предложенного 
подхода в повышении точности оценки стои-
мости кредитных организаций и обеспечивают 
основу для эффективного управления в банков-
ском секторе.

В условиях динамичного развития банков-
ского сектора оценка стоимости кредитных ор-
ганизаций становится все более значимой. Она 
помогает принимать обоснованные решения о 
покупке, продаже, объединении банков, а также 
оценивать их финансовую устойчивость. Это 
особенно актуально в сфере банковского дела и 
финансового менеджмента, поскольку позволя-
ет рассматривать новые подходы и инструменты 
для более точной и надежной оценки стоимости 
кредитных организаций.

Точная оценка стоимости кредитных орга-
низаций играет важную роль в обеспечении их 
эффективного управления по нескольким при-
чинам [1].

1. Принятие обоснованных решений о по-
купке или продаже. Оценка стоимости позволя-
ет определить реалистичную и адекватную ры-
ночную цену кредитной организации [3].

2. Развитие стратегии и планирование. Точ-
ная оценка стоимости кредитных организаций 
предоставляет информацию о текущем состоя-
нии и перспективах развития организации. Это 
позволяет разработать эффективную стратегию 
и планы развития, а также принять меры по по-
вышению конкурентоспособности и рентабель-
ности [3].

Для оценки стоимости кредитных органи-
заций используются различные инструменты и 
методы. 

1. Метод дисконтирования денежных по-
токов (Discounted Cash Flow, DCF), основанный 
на прогнозе будущих денежных потоков, кото-
рые ожидается получить от кредитной органи-
зации, и их дисконтировании с использованием 
соответствующей ставки дисконта. Этот подход 
позволяет учесть время и стоимость денег, а так-
же риски, связанные с получением будущих до-
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ходов [4].
2. Методика CAMELS (Capital, Asset quality, 

Management, Earnings, Liquidity, and Sensitivity 
to market risk) относится к методике экспресс-
анализа, который позволяет определить и впо-
следствии судить о финансовом аспекте работы 
банков. Данная методика оценивает различные 
аспекты деятельности организации, благодаря 
данной методике можно на практике наблюдать 
и производить оценку и анализ базовых финан-
совых показателей в организации [6].

3. Методика В. Кромонова является анало-
гичной методике CAMELS и позволяет прогно-
зировать финансовые результаты деятельности 
банков, а также производить соответствующую 
оценку по результатам их деятельности [6].

Приведем пример метода оценки кредит-
ной организации «Вектор» по методике DCF 
(Discounted Cash Flow). Эта методика оценки 
стоимости кредитной организации, которая ис-
пользуется для определения текущей стоимости 
будущих денежных потоков. 

Оценим стоимость кредитной организации 
на основе прогнозных денежных потоков на пе-
риод в 5 лет. 

Прогнозные денежные потоки: 1 год –  
10 000 000 долларов; 2 год – 12 000 000 дол-
ларов; 3 год – 15 000 000 долларов; 4 год –  
18 000 000 долларов; 5 год – 20 000 000 дол- 
ларов.

Ставка дисконтирования: допустим, мы 
решили использовать ставку дисконтирования  
10 % в год.

Терминальная стоимость: для упрощения 
расчета предположим, что терминальная стои-
мость оценивается как денежный поток в 5 го- 
ду, умноженный на множитель 8. То есть тер-
минальная стоимость равна: 20 000 000 долла- 
ров * 8 = 160 000 000 долларов.

Расчет дисконтированных денежных пото-
ков: применяем ставку дисконтирования 10 % к 
каждому прогнозному денежному потоку:

– первый год: 10 000 000 долл. / (1 + 0,10)1 =  
= 9 090 909 долл.;

– второй год: 12 000 000 долл. / (1 + 0,10)2 =  
= 9 917 355 долл.;

– третий год: 15 000 000 долл. / (1 + 0,10)3 =  
= 11 049 587 долл.;

– четвертый год: 18 000 000 долл. / (1 +  
+ 0,10)4 = 11 801 653 долл.;

– пятый год: 20 000 000 долл. / (1 + 0,10)5 = 
= 12 648 760 долл.

Расчет стоимости: складываем дисконтиро-
ванные денежные потоки и терминальную сто-
имость: 9 090 909 + 9 917 355 + 11 049 587 +  
+ 11 801 653 + 12 648 760 + 160 000 000 =  
= 214 508 264 долл.

Таким образом, оценочная стоимость кре-
дитной организации составляет примерно  
214 508 264 долл.

Приведем пример расчета оценки стоимо-
сти кредитной организации с использовани-
ем метода доходности активов (ROA) и метода 
оценки цены акций (P/B).

Метод доходности активов (ROA):
– доход до уплаты процентов и нало-

гов (Net Income before Interest and Taxes) –  
50 млн долл.;

– общий объем активов (Total Assets) – 
1 млрд долл.

ROA = (Net Income before Interest  
and Taxes / Total Assets) * 100 % =  
= (50 млн / 1 млрд) * 100 % = 5 %.

Метод цен акций (P/B):
– цена акций (Market Price per Share) –  

20 долл.;
– стоимость акций (Book Value per Share) – 

10 долл.

P/B = (Market Price per Share / Book  
Value per Share) = 20 / 10 = 2.

Сравнение с рыночными аналогами. Для 
проведения сравнительного анализа оценки сто-
имости можно изучить рыночные данные и по-
казатели других кредитных организаций схоже-
го профиля и размера. Например, средний ROA 
среди сравнимых организаций составляет 4 %, а 
средний P/B равен 1,5.

Вывод: метод ROA показывает, что кредит-
ная организация достигает доходности активов в 
размере 5 %. Это означает, что организация спо-
собна генерировать прибыль на каждый доллар 
своих активов. Метод P/B показывает, что акции 
кредитной организации торгуются по цене в  
2 раза выше их стоимости. 

В статье В.И. Корнейчук «О выборе мето-
дики для оценки финансового состояния кре-
дитной организации» детально анализируется 
и рассматривается финансовое состояние банка 
АО «J&T BANK», а также дается его детальная 
оценка. Для данных исследований применялось 
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много различных методик, направленных на 
анализ, оценку и прогнозирование финансовых 
результатов, но выбор остановился на двух сле-
дующих методиках: методике В. Кромонова и 
методике CAMELS. 

Для более детального анализа рассмотрим 
результаты, полученные в процессе произведен-
ной финансовой оценки банка АО «J&T BANK», 
применяя комплексный подход с использовани-
ем различных методов исследования в период с 
01.01.2021 по 01.10.2022 [6]. 

За рассматриваемый период валюта баланса 
банка увеличилась на 8 148 557 тыс. руб., что со-
ставляет 99,6 % от первоначальной стоимости и 
по состоянию на 1 октября 2022 года составила 
16 328 366 тыс. руб. 

Срочные банковские обязательства от-
носятся к наиболее приоритетной статье кре-
дитной организации, на их долю приходится  
69,45 % валюты банковского баланса. Основ-
ная доля обязательств приходится на сроч-
ные банковские обязательства перед физи-
ческими лицами, которые, в свою очередь, 
составляют 55,94 %. Анализ финансового со-
стояния банка позволяет оценить структуру 
активов и пассивов кредитной организации, 
выявить долю доходных активов и срочных  
обязательств [6]. 

В результате проведенной оценки на соб-
ственные денежные средства банка приходится 
6 713 100 тыс. руб., об этом свидетельствует тот 
факт, что эти средства способны покрыть обяза-
тельства в размере 66 %. Исследуемый банк со-
блюдает обязательные предписанные стандарты 
и не нарушает их. Динамика ликвидности акти-
вов – выше уровня стандартного показателя, ко-
торый рекомендует Центральный Банк Россий-
ской Федерации. 

Методика В. Кромонова для оценки стоимо-
сти кредитной организации является одним из 
подходов, используемых для оценки финансово-
го состояния и потенциала роста такой органи-
зации. Она основывается на анализе различных 
финансовых показателей и позволяет получить 
оценку стоимости компании.

Оценка финансового состояния кредит-
ной организации с использованием методики  
В. Кромонова дает возможность произвести рас-
чет с использованием индекса надежности N, с 
помощью которого можно реально определить 

уровень показателя надежности банка для по-
тенциальных вкладчиков. Так, за рассматривае-
мый период самое низкое значение индекса было 
48,8 % на 01.01.2021, а на 01.10.2022 значение 
индекса составило 69,25 % [2]. В результате про-
веденного анализа были выявлены соответству-
ющие проблемы, которые связаны с качеством 
активов, что в конечном итоге повлияло на рост 
резервов на возможные потери. Рентабельность 
капитала была на низком уровне, а также на-
блюдалось падение чистой процентной маржи, 
что в результате сказалось на отрицательном 
финансовом результате. Таким образом, методы 
CAMELS и В. Кромонова позволяют обеспечить 
доступ к быстрому анализу финансового состоя-
ния в банковской сфере с использованием обще-
доступной информации.

Кредитной организации следует подой-
ти к детальному рассмотрению возможностей, 
связанных с реконструкцией портфеля ценных 
бумаг и кредитов, которая может быть ориенти-
рована на уменьшение активов, являющихся не-
эффективными. 

Выводы. Существующие методы оценки 
стоимости, к которым можно отнести метод 
оценки активов и оценку потоков денежных 
средств, наделены определенными недостатка-
ми и ограничениями и требуют незамедлитель-
ного пересмотра и модернизации. Наиболее 
актуальным и важным ориентиром, связанным 
с развитием инструментов оценки стоимости, 
является интеграционный процесс, связанный с 
разными подходами и методами, которые могут 
учитывать различные факторы и тонкости, свя-
занные с работой банков. 

В процессе выбора инструментов, которые 
могут быть использованы в целях оценки сто-
имости кредитных организаций, требуется ис-
пользовать разнообразные инструменты наря-
ду с методами. В процессе выбора необходимо 
учитывать доступность, качество информации, 
а также специфику самой кредитной органи-
зации, в том числе уровень доверия и надеж-
ность метода. Процедура оценки стоимости 
банковской организации представляет собой 
сложный процесс, который способен подвер- 
гаться воздействию различных факторов, свя-
занных с рисками и неопределенностью, что 
требует постоянного совершенствования ин-
струментов оценки стоимости. 
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Abstracts and Keywords

A.V. Anisimov, V.G. Volkov, O.M. Ovchinnikov
Development of Information Culture of High School Students as an Element of Prevention of Illegal Behavior

Key words and phrases: information culture; stricter legislation; prevention of illegal behavior of high school 
students; legal education; publicity; discrediting; provocation. 

Abstract: The purpose of the work is to reveal certain organizational and substantive aspects of the 
development of information culture of students of educational organizations. The tasks are as follows: the relevance 
of the topic is demonstrated; the organizational forms of classes with students are specified; the main information 
blocks that are subject to reasoned explanation are identified and disclosed; prospects for further use of the results 
obtained are demonstrated. The research methods include analysis, synthesis, and comparison. The hypothesis is 
as follows: prevention of illegal behavior of students will be successful if their information culture develops. The 
authors conclude that there is a stable relationship between the legal education of students and the leveling of their 
illegal behavior.

I.B. Vinogradova, G.G. Zeynalov, G.A. Shulugina
Reflection of Christian Values in the Standards of Domestic Pedagogical Ethics 

Key words and phrases: professional ethics of a teacher; Christian values; cultural conformity of education; 
image of an ideal teacher; the Bible.

Abstract: The purpose of the study is to analyze the traditional norms of pedagogical ethics in the light of 
the values of Orthodox Christianity. The research hypothesis is as follows: based on the traditions of the domestic 
pedagogical school, modern pedagogical ethics is closely related to Orthodox values and norms. The authors of the 
article used the following theoretical research methods are observation of the educational process of the school, 
the analysis of the Bible, scientific literature and documents on the research problem, generalization of their 
own teaching experience. The results are as follows: the basic norms of modern professional pedagogical ethics 
(love, tolerance, mercy, authority, empathy and others) are compared with the values of Christianity; the image of 
Jesus Christ as an ideal teacher is analyzed; it was concluded that the goals and values of secular and religious 
pedagogical systems are similar.

I.V. Zubkova
Adaptation to the Educational Process And Emotional Well-Being of Junior School Children

Key words and phrases: primary schoolchildren; primary school age; emotional well-being; emotional well-
being of schoolchildren; adaptation to school; adaptation to the educational process; adaptation of schoolchildren; 
psychological and pedagogical adaptation.

Abstract: Primary school age is a difficult period in the life of every child, since he finds himself in a new social 
development situation for him, begins to carry out new educational activities, and acquires a new social role and 
environment. All this can lead to difficulties in adapting to the educational process, experiencing negative emotions, 
anxiety, self-doubt, decreased emotional well-being, etc. The purpose of the article is to theoretically analyze the 
relationship between adaptation to the educational process and the emotional well-being of younger schoolchildren. 
The tasks facing the author of the article include determining the relevance of the problem being studied, analyzing 
studies devoted to studying the characteristics of the adaptation of younger schoolchildren to the educational process 
and the characteristics of their emotional well-being, as well as identifying the most important tasks in the context of 
supporting younger schoolchildren in the process of school adaptation and ensuring their emotional well-being. 

N.I. Kobzeva
Indicators of Development of Learning Potential of Project Activities of University Students

Key words and phrases: learning potential; development indicators; project activity; university student; level 
criterion.
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Abstract: The aim of the article is to identify the main indicators of the development of learning potential of 
university students' project activities in the context of the project approach. Project activity, as co-modern realities 
of society life show, allows answering a number of basic questions related to improving the quality of education 
and socio-economic development of the country. Within the framework of this research the following were used: 
analysis of social, psychological and pedagogical literature; modeling of situations; pedagogical observation; 
method of expert evaluation; experience of numerous practices. Summarizing the results of the study, the author 
identified the main indicators of the learning potential of university students' project activities, with the help of 
which its development is diagnosed and corrected.

A.D. Krivonogov, R.S. Nagovitsyn
Formation of Civic-Patriotic Education of Students of the University  

of Culture as a Socio-Political and Psychological-Pedagogical Problem 
Key words and phrases: civic-patriotic education; multicultural environment; information overload; critical 

thinking; approach; pedagogical support; cultural platforms.
Abstract: The purpose of the study is to identify effective methods of formation of civic-patriotic education 

among students in higher education institutions of culture. The study considers the difficulties associated with 
multicultural dynamics and information overload, as well as aspects of critical thinking, leadership skills and active 
citizenship formation. Systemic approaches including integration of civic-patriotic modules, interdisciplinary 
educational process, pedagogical support and creation of cultural venues are proposed. The hypothesis of the 
study is that effective civic-patriotic education is achieved through the above methods. In the course of the study, 
methods of literature analysis and observation were used. The following results were achieved: the main difficulties 
were identified, systematic approaches were proposed, the impact of interaction on the formation of civic-patriotic 
identity of students was determined.

A.D. Krivonogov, O.V. Ilyushin, A.I. Tubova
Civic-Patriotic Education of Students in Colleges in the Conditions of Physical Culture and Sports Activities

Key words and phrases: civic-patriotic education; patriotism; education; sport.
Abstract: The purpose of the study is to assess the effectiveness of civic and patriotic education of college 

students through physical culture and sports activities. It is assumed that sport contributes to the formation of 
civic position and patriotism. The research methods include literature review, surveys, programme analysis and 
monitoring of participation in activities. Results revealed the important role of sport in shaping students' civic 
maturity. Methods for integrating civic and patriotic aspects into sport were suggested, as well as recommendations 
for programme improvement. Students appreciated the impact of physical education and sports activities on their 
civic-patriotic consciousness.

S.M. Maltseva, E.A. Brockert, I.S. Trubina, A.N. Komarova
The Teacher as a Source of Stigmatization in Higher Educational Institutions 

Key words and phrases: stigmatization; discrimination; educational environment; pedagogical influence.
Abstract: The purpose of the study is to analyze the problem of stigmatization in education, but not by students 

of each other, but by teachers of students, and in a university environment where this phenomenon is little expected. 
The authors' hypothesis is that this phenomenon can have an extremely negative impact on the student's attitude to 
study, the higher education system, and higher education institutions, and prevents the formation of professionally 
significant competencies. Results: the reasons for the stigmatization of students by the teacher, the consequences and 
some ways to solve or prevent the problem are presented. The following methods were used: analysis of the causes 
of stigmatization by the teacher of students; systematization and description.

M.I. Mykhnyuk, R.E. Mambetova
I. Gasprinsky: Jadidism and Creation of Schools of New Type 

Key words and phrases: Jadidism; new method school; muslim world; kadimism; enlightenment.
Abstract: In the third quarter of the 19th century, a social movement for educational reform, which later became 
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known as Jadidism, began to emerge among Muslims. The article presents the outstanding contribution of Ismail 
Gasprinsky in the development of pedagogical activity in the Muslim world, associated with the organization and 
implementation of a new method of teaching and the creation of new method schools. The purpose of the work is 
to identify the features of the influence of Jadidism on educational and religious reform education in the Muslim 
environment of Russia. To achieve this goal, the following tasks were solved: the dependence of the reform in the 
field of education in Russia on the reorganization of education in the Muslim world was revealed; the attitude of 
supporters of Jadidism to the ideas of I. Gasprinsky was determined. The hypothesis is to confirm the influence of 
the reforms of the 19th century public education in Russia for the education of Muslim peoples. The analysis carried 
out finds confirmation of this hypothesis. The main research methods are the method of analytical review, analysis, 
and generalization. In the course of the study, the author came to the conclusion that the implementation of the ideas 
of Jadidism and the creation of new method schools in Russia with a Muslim population was a transitional period 
regarding the reform of the education of Muslim peoples.

E.N. Romanova
Motivation Factors for Education of Prisoners in the UK Prisons

Key words and phrases: prison education; rehabilitation; employment; positive transformation; self-
preservation.

Abstract: The study aims to identify motivational factors for the participation of prisoners in prison education 
using the example of the experience of organizing the educational process in the UK prisons. The objectives of the 
study are to analyze the results of studies of prison education in the UK, substantiate professional training as the 
main factor in the employment opportunities of prisoners after release, and identify factors motivating prisoners to 
receive education that influence their personal positive transformation. The hypothesis is as follows: while education 
remains a means of employment after release, it provides the opportunity for personal development, spiritual 
growth, establishing connections with family, self-preservation, and helps to cope with life's difficulties in prison. 
The results of the study show that the transformations that occur with prisoners participating in the educational 
process are primarily related to their own identity, empowerment through knowledge, new interests, and the ability 
to think critically and analytically. Educational programs play an important role as a catalyst for personal change in 
prisoners.

G.V. Terekhova
Using the Flipped Class Technology in Teaching a Foreign Language at a University

Key words and phrases: effective study; "flipped class"; independent work; pedagogical technology.
Abstract: The author of this article set out to study the conditions for using the "flipped class" technology 

in teaching a foreign language to engineering students. The author solves the following tasks: to identify the 
conditions under which the use of "flipped class" technology in higher education is possible; to study the influence 
of elements of this technology on the effectiveness of learning a foreign language in a situation of reducing the 
number of classroom hours on the discipline and the possibility of forming stable knowledge on the topics studied. 
Putting forward the hypothesis of the study, the author suggests that the use of the "flipped class" technology 
contributes to the emergence of students' interest in self-study of new material. The study used a theoretical analysis 
of methodological and pedagogical literature to identify conditions for the use of the technology "flipped class", 
pedagogical observation of the course of the influence of this technology on the effectiveness of learning a foreign 
language. The study shows that using new pedagogical technologies creates conditions for effective learning of 
a foreign language in a situation of reducing the number of classroom hours per discipline and the possibility of 
forming stable knowledge on the topics studied.

G.N. Akhmetzyanova, A.O. Bagateeva
Linguists-Translators Training for Professional Activity  
in the Context of Digitalization: Problems and Solutions 

Key words and phrases: digitalization; information technology; translator; professional activity; master’s 
degree.



286

GLOBAL SCIENTIFIC POTENTIAL№ 2(155) 2024

Abstract: The article deals with the issues of organizing digital learning on the example of a master's degree. 
The purpose of the study is to develop an online course on information technology for translators. The article defines 
an approach to the transformation of the discipline into an electronic format. It is emphasized that digitalization 
requires specialists to adapt to new requirements. The hypothesis of the conducted research: the implementation of 
the academic discipline “Information technology in the professional activity of a translator” in an online format will 
help to increase the motivation of translators in their professional activities. The analysis finds confirmation of the 
hypothesis.

Guo Yue, S.R. Pribylykh
Methods of Teaching the Russian Verb in Secondary Schools of the People's Republic of China 

Key words and phrases: linguoculturology; intercultural communication; Russian as a foreign language; verbs 
of movement.

Abstract: This article reveals the methodological aspects of studying verbs in the context of the relationship 
between language and culture in classes of Russian as a foreign language. The purpose of the article is to identify the 
features of studying verbs of movement in Russian language lessons in secondary schools of the People's Republic 
of China from the point of view of a linguistic and cultural approach. The article defines linguoculturology as a 
science, as well as the presentation of the methodology of teaching verbs of movement in a Chinese audience. The 
authors come to the conclusion that the problem of teaching Chinese schoolchildren Russian verbs of movement can 
be solved if lessons are conducted in the context of the interaction of language and culture, offering children tasks 
reflecting the national characteristics of the language of the Russian people.

P.N. Kazberov 
Competence Characteristics of Psychological and Educational Work  
with Convicts – Representatives of Small Ethnic Groups of Siberia

Key words and phrases: convicts; psychological work; educational work; competence; psychodiagnostics; 
small ethnic groups; category of convicts; penal system.

Abstract: The problematic issue of the competence of employees of the penitentiary system in the direction 
of psychological and educational work with convicts – representatives of small ethnic groups of Siberia has 
remained extremely relevant for quite a long time. And the problematic nature of this issue is not so much in the 
fact that representatives of this category of convicts often do not understand the Russian language, for example, 
when undergoing a psychodiagnostic session, or when the heads of detachments carry out simple educational 
activities with them, but in the fact that the mentality of behavior of these convicts is generally conceived is not 
understandable and inexplicable from the position of employees and employees of the penal system. Hence the 
problem is how to plan and implement psychological and educational work with convicts – representatives of small 
ethnic groups of Siberia.

The purpose of our research is to establish the competency characteristics necessary for employees of 
psychological and educational services to successfully work with convicts - representatives of small ethnic groups of 
Siberia. Accordingly, the following tasks are defined: identifying the mental characteristics of convicts belonging to 
small ethnic groups of Siberia, capable of influencing the nature of psychological and educational work carried out 
with them; establishment of psychodiagnostic (characterological) characteristics of convicts of this category; as well 
as determining the disciplinary characteristics of serving the sentence by these convicts.

The research objectives are implemented using methods of participant observation and analysis of theoretical 
and methodological sources. The results of the study contribute to resolving the problematic issue of the competence 
of employees of the penitentiary system in the direction of psychological and educational work with convicts – 
representatives of small ethnic groups of Siberia.

T.Yu. Molchanova 
Training to Manage Stigmatization of the Correctional Officer Profession 

Key words and phrases: contamination; content analysis; reframing; profession; correctional officer; stereotype; 
stigmatization; storytelling; management. 
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Abstract: The aim of this article is to analyze ways to manage stigmatization of the profession of a correctional 
officer. The objectives of the article are to study the mechanism of formation of stigmatization, identify its negative 
consequences and methods of their overcoming. The hypothesis of the article is that an efficient method of training 
correctional officers to manage stigmatization is storytelling. The study is based on the method of theoretical 
analysis of sources and analysis of foreign practice in training correctional system employees. As a result, it is 
revealed that storytelling method as a form of symbolic communication in professional culture helps correctional 
officers reframe the significance of their work and forms positive public perception of this profession.

E.N. Romanova 
Increasing the Motivation of Legal Students to Learn English for Professional Purposes 

Key words and phrases: legal English; professional communication; legal language skills; motivation; 
methodology.

Abstract: The article presents a study of factors affecting the increase in students' motivation to study English 
for professional purposes. The objectives of the study are the substantiation of the importance of linguistic 
education for lawyers, in particular the English language, which is a lingua franca of the legal community, the 
identification of factors affecting students' motivation to master the English language, determining methodological 
techniques and technologies that contribute to the formation of professional and communicative competence 
of future lawyers. The study hypothesis is as follows: the use of scenarios of realistic legal situations prepared 
to teach various types of linguistic and speech activity, stimulates students to a deeper and meaningful study of 
legal terminology, the development of reading skills and oral speech. The results of the analysis of existing tools, 
methodological techniques and technologies for teaching the legal English show that ensuring the possibility of 
familiarizing students with realistic legal scenarios and inclusion in the course tasks based on legal precedents for 
the development of practical knowledge presents practical value for students-legal entities and motivates them to 
work with materials in English. 

S.V. Telnova
Authentic Video Materials as a Way of Forming Foreign Language  

Communicative Competence among Students of Non-Linguistic Areas of Study
Key words and phrases: interdisciplinary relations; project activities; patent research; patent translation; 

interdepartmental cooperation; diploma project; translation bank.
Abstract: The purpose of this study is to describe the effectiveness of using authentic video materials in the 

process of teaching a foreign language to students of non-linguistic fields of study. The objectives are to determine 
the types of tasks that contribute to improving the effectiveness of the use of authentic video materials in the process 
of teaching a foreign language to students of non-linguistic areas of training. The hypothesis is as follows: the use 
of authentic video materials in the process of teaching a foreign language to students of non-linguistic fields of 
study contributes to the development of foreign language communicative competence. The research methods include 
observation, theoretical analysis, generalization, systematization. The achieved results allow us to determine further 
prospects for working with the use of authentic video materials in the process of teaching a foreign language to 
students of non-linguistic areas of study.

S.V. Telnova
Development of Motivation in the Process of Teaching  

a Foreign Language to Students of Non-Linguistic Areas 
Key words and phrases: higher education; cognitive abilities; motivation; educational process; teaching a 

foreign language; university education; transformation.
Abstract: The purpose of this study is to describe the mechanisms of motivation development in the process 

of teaching a foreign language to students of non-linguistic areas. The objectives are to identify the factors 
contributing to the activation of motivation among students in the process of learning a foreign language in non-
linguistic areas of training, contributing to the successful development of the studied disciplines. The hypothesis 
is as follows: teaching a foreign language in non-linguistic areas of training helps to increase the motivation for 
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learning among students through the study of professional texts. The research methods are observation, theoretical 
analysis, generalization, and systematization. The results are as follows: the effectiveness of increasing motivation 
for educational activities as a result of creative work in foreign language classes in the preparation of professional 
reports is shown. 

R.Kh. Allyamov
The Relationship Between the Systems of Basic and Additional Education  

in the Preparation of Students in Grades 1–4 for Passing the GTO Complex Standards 
Key words and phrases: GTO; school; additional education; sport.
Abstract: The article analyzes the preparation of elementary school students for passing the norms of the VFSK 

TRP in the conditions of basic and additional education. One of the tasks of the GTO is to modernize the system for 
the development of youth and school sports. It should start from elementary school. If school teachers and additional 
education trainers take a comprehensive approach to preparing younger students for passing the GTO Complex 
standards, then the coverage of children who have successfully passed the standards, with excellent physical fitness 
and harmonious personality development will systematically increase.

L.A. Bartnovskaya, V.M. Kravchenko, O.B. Lobanova, D.D. Burushkin
Some Aspects of the Implementation of the GTO Complex of the 1972 Edition in the Krasnoyarsk Territory 

Key words and phrases: Ready for labor and defense complex; regional periodicals; propaganda of the GTO 
complex; 1970s; Krasnoyarsk Territory. 

Abstract: The relevance of the study is due to the importance of the implementation of the revived GTO 
complex at the present stage. The purpose of the article is to analyze the features of the implementation of the GTO 
complex of the 1972 edition in the Krasnoyarsk Territory. In the work on the article, the authors used the method of 
analyzing regional periodicals and archival materials, the chronological method, and the method of generalization. 
The materials of the article can be used in the practice of attracting TRP to the movement in modern conditions.

E.K. Voronova 
Development of the Ability to Preserve Balance in Senior Preschool Children 

Key words and phrases: dynamic and static balance; children of senior preschool age; balance development 
program; effective means of developing balance.

Abstract: The effectiveness of using a developed program for the development of dynamic and static balance in 
children 5–6 years old was studied. The analysis of methodological literature showed that the issue of development 
of static and dynamic balance in children 5–6 years old has not been sufficiently studied. The purpose of the study is 
to study the effectiveness of using the developed experimental program for the development of dynamic and static 
balance in children of senior preschool age. Research objectives: to develop and test an experimental program for 
the development of dynamic and static balance; conduct a comparative analysis of the effectiveness of the developed 
program. The study involved 49 children aged 5–6 years, including 22 girls and 27 boys. The main research methods 
were testing (control test method) and comparative analysis of the results of the development of dynamic and static 
balance in 6-year-old children before and after the experimental study. As a result, positive dynamics of results are 
shown and the effectiveness of using the developed program is proven. During the study period, the greatest change 
in results occurred in the development of static balance in both boys and girls.

T.D. Gubaev, O.G. Gubaeva, A.B. Khabibullin 
The Importance of Physical Exercise for the Cardiovascular System.  

Characteristics of the Cardiovascular System
Key words and phrases: physical education; physical exercise; cardio training; strength training; self-

motivation; cardiovascular system; cardiac prevention.
Abstract: The article is devoted to the study of the effect of physical exercise on the human cardiovascular 

system. The purpose of the study is to identify the importance of regular physical activity for the health of the heart 
and blood vessels. It begins with information about this important system, including the structure of the heart, the 
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functions of the blood vessels, and their impact on overall human well-being. To achieve this goal, the following 
tasks are considered in the article: a review of the anatomical and physiological structure of the cardiovascular 
system, an analysis of the effect of physical exercise on heart function, an assessment of changes in the condition 
of blood vessels during regular training, and a study of the effects of physical activity on blood pressure. The 
study's hypothesis is that regular exercise has a positive effect on the functioning of the cardiovascular system, 
strengthening it and reducing the risk of developing cardiovascular diseases. The study used statistical data on 
cardiovascular health before and after starting sports. We will also pay attention to the optimal types of training, 
frequency and intensity of training, in order to warn against possible risks and contraindications. We conclude by 
emphasizing the integral role of physical activity in maintaining cardiovascular health and offering practical steps 
for integrating it into daily life.

N.V. Gubareva, G.A. Tarasevich, V.A. Karkunov, A.A. Turavinina
The Use of Autogenic Training in Army Tactical Shooting Classes 

Key words and phrases: autogenic training; bullet shooting; army tactical shooting all-around; shooter; tactical 
army shooting. 

Abstract: The purpose of the study is to study the effectiveness of autogenic training to increase stress 
resistance in shooters engaged in army tactical shooting. The objectives of the study are to study the level of anxiety 
of shooters involved in the military-applied sport of army tactical shooting; consider the theoretical component of 
autogenic training; conduct a study on the effect of autogenic training on improving sports performance; analyze the 
received data. The research hypothesis is as follows: the use of autogenic training at the beginning of the main and 
at the end of the final part of the shooters’ training session will reduce the anxiety of athletes and allow them to resist 
mental barriers, which will help improve the quality of aimed shooting and reduce the time allotted for completing 
a shooting task and as a result will increase aspects of psychological control in various tactical situations. Research 
methods: analysis of current scientific and methodological literature on research issues; psychophysiological testing; 
methods of mathematical statistics. The analysis research results proves that when the mental state of the shooter is 
influenced by means of autogenic training, those engaged in army tactical shooting decrease their level of anxiety, 
as a result, the shooter stops making minor mistakes caused by severe stiffness and constriction, as in the pre-launch 
state, and during the execution of a fire mission. All movements of the shooter become clear and fast, which reduces 
the time allotted for completing each element of the tactical task.

N.L. Ivanova
Assessment of the Level of Functional Capabilities of the Cardiovascular System When  

Organizing Practical Classes in Physical Education and Sports at a University
Key words and phrases: functional capabilities; cardiovascular system; physical culture and sports; circulatory 

efficiency coefficient; endurance coefficient.
Abstract: The purpose of this work is to consider the need to use assessment of the level of functional 

capabilities of the cardiovascular system as one of the directions for 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: to analyze the author’s pedagogical experience in the field under study, to carry out a number of independent 
works with students in order to collect the necessary statistical data simultaneously with the formation and 
consolidation of students’ skills in self-assessment of the level of functional capabilities of the body. 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 work is a substantiation of the need to take 
into account the functional capabilities of the cardiovascular system when organizing practical classes in physical 
culture and sports in the conditions of ensuring an individual approach to students with the aim of their harmonious 
development.

O.V. Ilyushin, T.P. Ilyushina, P.O. Ilyushina
Using Digital Technologies in Sports

Key words and phrases: digital technologies; gadgets; physical education; sports; transformation; education.
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Abstract: The purpose of the study is to review and analyze the integration of digital technologies in the field of 
professional and amateur sports, as well as to identify the most popular gadgets used in sports. The main objectives 
of the study are to determine regulatory documents aimed at the digital transformation of Russia and to analyze the 
results of implementation. The research methods are literature analysis and sociological survey. As a result of the 
study, the integration of digital technologies into the field of professional and amateur sports was examined. 

I.G. Kalina, G.Sh. Khakimova, K.B. Tumarov 
Increasing the Students’ GTO Standards Completion Level through Improvement of Technical Preparedness

Key words and phrases: speed running technique; GTO complex standards; physical education of students.
Abstract: In recent years, in higher education, the GTO complex has been used as a diagnostic and normative 

basis for physical education. Its standards allow a comprehensive assessment of the physical development 
of students, and the test results obtained are designed not only to stimulate students to increase their level of 
preparedness, but also play a significant role in determining the direction of the educational and training process 
and adjusting physical activity. The article presents the results of a pedagogical experiment, the purpose of which 
was to determine the influence of technical training on increasing the performance of first-year students in fulfilling 
the standard GTO for running at a distance of 100 m without a significant increase in the volume of physical 
activity aimed at developing speed and endurance: 82 % of girls and 88 % of boys from the experimental group 
by the end of the academic year improved their indicators of fulfilling the control standard (on average for girls by  
5.2 %, for boys by 5.5 %); in the control group, only 17 % of participants and 54 % of participants covered the  
100 m distance with less time compared to the results before the experiment (in girls the average improvement was 
2.1 %, in boys 3.1 %). The following methods were used in the study: analysis of scientific and methodological 
literature, pedagogical experiment, pedagogical observations, physical fitness testing, statistical methods for 
processing the obtained data. 

O.B. Lobanova, L.S. Shmulskaya, L.A. Bartnovskaya, V.M. Kravchenko 
Coverage of Sports Events in the Krasnoyarsk Territory in the Regional Periodicals of the 1950s

Key words and phrases: physical culture and sports events; regional periodicals; Krasnoyarsk Territory; 1950s.
Abstract: The relevance of the study is due to the importance of local print media coverage of sports events in 

the regions. The purpose of the article is to show the importance of regional media in the coverage of mass physical 
culture and sports work in the Krasnoyarsk Territory in the chosen decade. In the work on the article, the authors 
used the method of analyzing regional periodicals, the chronological method, and the method of generalization. The 
materials of the article can be used at the present stage in the practice of covering sports events in the region.

A.V. Stafeeva, E.L. Grigorieva, G.A. Kotlova, S.S. Erunov 
The Effectiveness of the Content of the Intermediate Certification  

in the Subject "Physical Culture" for Students of the Preparatory Group 
Key words and phrases: physical education; students of the preparatory group; learning outcomes; assessment 

tools.
Abstract: The article is devoted to the problem of evaluating the learning outcomes of schoolchildren assigned 

to the preparatory medical group. The purpose of the study was to develop and experimentally verify the content 
of the intermediate certification in the subject "Physical culture" for schoolchildren aged 11–12 years engaged in 
the preparatory group. It was assumed that the development of the content of the intermediate certification on the 
subject of "Physical culture", based on the analysis of the physical development and physical fitness of students 
assigned to a special medical group, would differentiate the learning process on the subject of "Physical culture" for 
schoolchildren aged 11–12 years, and make an objective assessment of their educational achievements in the field of 
physical fitness. To solve the tasks set, the analysis of scientific and methodological literature, pedagogical testing, 
pedagogical experiment, and methods of mathematical statistics were used. As a result of the study, an analysis of 
literature sources on the assessment of learning outcomes in secondary schools, an analysis of the initial indicators 
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of physical fitness of schoolchildren aged 11–12 years, the content of the intermediate certification on the subject 
of "Physical culture" for students assigned to the preparatory group was developed. The results of the experiment 
confirm the expediency of using the proposed assessment tools to assess learning outcomes.

K.P. Shcherbak
Substantiation of the Effectiveness of the Application of the Methodology  

of the Differentiated Approach of Physical Training of Cadets of a Military University
Key words and phrases: differentiated approach; organization of physical training; physical training of cadets; 

methodology of the differentiated approach.
Abstract: The article is devoted to the problem of substantiating the effectiveness of the differentiated approach 

in the physical training of military university cadets in conditions of long-term training. The objectives of the study 
were to develop and test the methodology of a differentiated approach within the framework of the implementation 
of such forms of physical training as morning physical exercises and mass sports events. The hypothesis of the 
study is the assumption that the use of a differentiated approach in the physical training of military university cadets 
contributes to the optimization of physical training as a process and will help create a competitive environment 
within subgroups. In the course of the research, an analysis of literature sources and research results was carried out, 
considering the issues of organizing physical training of permanent employees and variable staff of law enforcement 
agencies. Within the framework of the study, a methodology for a differentiated approach to physical training of 
military university cadets was developed and tested, the results presented in the article confirm the effectiveness of 
the means and methods, as well as the hypothesis put forward. 

M.I. Borokhin, T.E. Pavlova, R.V. Pakhomov
Evenki National Sports in the Nomadic School of the Arctic

Key words and phrases: Evenki national district; sports; Evenki national sports; health of the indigenous 
peoples of the North.

Abstract: The purpose of this paper is the development of Evenki national sports in the Olenek region, the 
history of development and features. The hypothesis of the study is to determine and designate the holding 
of competitions in Evenki national sports in the Olenek district. In the Oleneksky ulus (district), quite a lot of 
systematic work is being carried out to involve young people of indigenous peoples in national sports, as well as 
their popularization among small peoples in the Republic of Sakha (Yakutia). Conclusions. Despite the difficult 
climatic conditions, practicing national sports is necessary for everyday life. According to statistical data, the 
dynamics of growth in the practice of national sports among small peoples is growing every year. 

M.I. Borokhin, E.M. Cherkashina, A.E. Tarasov, D.N. Platonov
The Analysis of Injury Research among Students Doing Boxing and Freestyle Wrestling 

Key words and phrases: boxing; freestyle wrestling; students; surveys; injury prevention; information about 
injuries. 

Abstract: The survey of students involved in boxing and freestyle wrestling of the Republic of Sakha (Yakutia) 
was conducted. The research aims to study injuries among students involved in boxing and freestyle wrestling of 
a higher educational institution of the Republic of Sakha (Yakutia). The methods and organization of the study 
included the analysis of literary sources on the research topic, questioning of specialists, coaches, athletes of the 
Republic of Sakha (Yakutia) specializing in boxing and freestyle wrestling, mathematical processing of survey 
results. Based on the results of the survey, we found out that student boxers and wrestlers receive minor injuries –  
these are mainly scratches on the face, arms, back, legs; bruises of the ear, shoulder, spinal column, legs, knees, 
ankles; blows to the head, neck, leg; muscle strain of the shoulder and hand. Serious injuries that rarely occur 
include broken collarbones, broken fingers, toes, and dislocated limbs. Very rare are injuries to the head and internal 
organs. A characteristic feature of the manifestation and aggravation of injuries in these sports is that almost half of 
the respondents, both wrestlers and boxers, do not go to doctors and are not treated. It is concluded that most injuries 
are sustained by athletes during training, which means they should monitor the training regimen, frequency, and 
duration of physical activity. Be disciplined and listen to coaches. 
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V.V. Ivkina, T.I. Sergina, M.Sh. Arbeeva
The Importance of Choreographic Training in the Development  

of Coordination Abilities of Female Students of the Aerobics Department 
Key words and phrases: aerobics; health; coordination abilities; students; step aerobics; sports training; 

physical education.
Abstract: The purpose of the study is to identify the importance of choreographic training in the development 

of coordination abilities of female students in a university setting using the example of a step aerobics complex. The 
objectives of the research are to study scientific and methodological literature, to develop a set of exercises on step 
platforms to develop coordination abilities for 3rd year students, to identify its significance and draw conclusions. 
The hypothesis of the study is to investigate how the choreographic training complex we developed affects the 
development of coordination abilities of 3rd year female students. The main methods are observation, analysis of 
scientific and methodological literature, study, and synthesis. To solve this problem, a complex on step platforms 
for female students was developed and implemented. The complex turned out to be effective for the development of 
coordination abilities. 

E.M. Solodovnik
The Analysis of Experience of 3 Point (Long-Distance) Hits of Basketball Players of 12–15 Years Old
Key words and phrases: basketball; statistics; long-range shooting; coach; shooting percentage; Olympic 

Reserve Sports School.
Abstract: In this paper, we applied a comparative analysis of the statistics of long-range shots in the matches 

of the Russian and St. Petersburg basketball championships for girls of sports schools of Olympic reserve of 
different ages in different seasons. The aim of the study was to compare statistical indicators of teams of different 
ages on long throws in competitive activity, to determine the significance of long throws in competitive games 
and the effectiveness of the educational and training process in this direction. The following tasks were set: to 
analyze the scientific and methodical literature and to identify the main requirements for players of different ages 
on the accuracy of long throws; to analyze the team statistics of the percentage of long throws in important and 
decisive games in the Championship of Russia and St. Petersburg in different seasons; to compare and determine 
the best teams in this indicator. To accomplish the set tasks the following methods were used: review and analysis 
of statistics of the Russian Basketball Federation, generalization of literature. The hypothesis of the study is the 
assumption that the comparative analysis of statistical data of the percentage of long-range shots will allow to 
determine the effectiveness of the training process and allow to make the necessary adjustments for its improvement.

R.A. Miftakhov, I.N. Syrova, A.E. Petrov
Features of the Methods of Exercising Therapy Depending on the Location of Burns

Key words and phrases: exercises; burns; limbs; breathing; joints; physical therapy.
Abstract: The purpose of the article is to consider the methodology of conducting therapeutic physical training 

for patients with burns, to restore a full life. In accordance with the purpose of the study, the following tasks were 
formulated: to consistently consider the consequences for the body that burns can lead to; to recommend physical 
exercises for various areas of the body that alleviate the patient’s condition. The study is based on a hypothesis that 
assumes that by considering the methods and forms of therapeutic physical culture and applying these techniques in 
practice, there will be a significant improvement in physical performance in people after burns of various locations. 
As a result of implementing the recommendations of these methods, 68 % of the people studied improved wound 
healing after burns of the musculoskeletal system. 

R.A. Miftakhov, A.G. Korzheva, V.R. Kashafutdinov
Period of Reconvalence after Various Diseases

Key words and phrases: therapeutic physical culture; classes; physical exercises; gymnastics; diseases.
Abstract: The purpose of the article is to consider the effectiveness of therapeutic physical training for 

the human body after various diseases in adults and children, to restore a full life. The study is based on a 
hypothesis that assumes that by considering the methods and forms of therapeutic physical culture and applying 
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these techniques in practice, there will be a significant improvement in physical performance in people after 
various diseases. In accordance with the purpose of the study, the following objectives were formulated: 
consider the importance of therapeutic physical culture; outline the features in the methodology of conducting 
therapeutic physical culture for various diseases and the results in restoring health. As a result of following 
the recommendations of these methods, 65 % of the people studied restored their musculoskeletal system, 
cardiovascular and central nervous systems.

I.M. Khisamiev, R.S. Mukhametsafin, O.V. Ilyushin, R.F. Gabdrakhmanov 
Key Aspects of the Impact of Physical Activity on the Human Cardiovascular System

Key words and phrases: physical activity; health; disease prevention; heart; blood vessels; body condition.
Abstract: The aim of this paper is to consider the key aspects of the positive effects of physical activity on 

CS, to present the mechanisms by which they exert their effects, and to offer general brief recommendations on 
the organization of physical activity to maintain human heart and vascular health. The main objectives of the study 
are to identify the reaction of the heart mouse to regular physical activity; determine changes in blood pressure on 
physical activity. The research methods include the analysis of different mechanisms through which physical activity 
affects the performance of the heart and blood vessels. The article is based on the analysis of scientific literature. 

S.A. Verbitskaya
Forming the Culture of Tolerance in the Online Training System 

Key words and phrases: culture of tolerance; tolerance training; pedagogical activity; online training. 
Abstract: The article is devoted to the introduction of the technology of forming the culture of tolerance 

among students in educational organizations. The research objectives are to substantiate the effectiveness of the use 
of tolerance trainings in educational pedagogical activities. Hypothesis: the formation of the culture of tolerance 
among students using tolerance trainings in full-time and online training is of equal importance. Research methods: 
analysis and synthesis of literature data on the problem under study, developed tolerance training. Research results: 
the article confirms the effectiveness of using online tolerance trainings in educational pedagogical activities during 
the transition to distance learning.

L.R. Gazizulina
Implementation of Bloom's Taxonomy in Teaching Foreign Languages Using AI Tools 

Key words and phrases: Bloom’s taxonomy; neural network; artificial intelligence; foreign languages.
Abstract: The purpose of the study is to analyze the possibilities of using Bloom's taxonomy in the process 

of teaching a foreign language using AI (artificial intelligence) tools. The study is relevant due to the need of 
integrating modern AI-based technologies into the educational process. Bloom's taxonomy is described as a model 
for setting learning goals and choosing content. Options for using AI tools to create tasks for each level of the model 
are proposed. Examples of AI tools application in real teaching practice at the foreign language classes with the 
students of KNRTU are given.

E.V. Gryaznova, S.V. Pronina, V.A. Devonina, K.E. Zhuravleva 
Training of Theologians at the Master's Level: Problems and Prospects 

Key words and phrases: theology; theological education; digital culture; cluster; university.
Abstract: The training of theologians in modern Russia is conducted on the basis of uniform state educational 

standards in both secular and theological educational institutions. Various concepts of this type of education are 
being developed at the master's level. Educators, theologians, and scientists conduct research in search of optimal 
models for building master's degree programs in theology. The main issues of discussion remain such as the quality 
of education and adaptation to digital culture. The purpose of this article is to identify the conceptual foundations 
for the development of a master's degree program in theology at a secular university. The main research methods 
are analysis, comparison, generalization. The study was conducted based on the results of the main problems of 
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digitalization of education. In the course of the study, the authors came to the conclusion that when building the 
concept of a master's educational program in theology, it is necessary to proceed from the following provisions: 
creation of a cluster of theological education in the region; development of common teaching materials and quality 
criteria for the cluster; digitalization of theological education.

E.V. Gryaznova, S.V. Krygin, A.D. Ismayilov, A.I. Treushnikov
Tests in the Humanities: Limits and Possibilities 

Key words and phrases: education; humanities; tests; digital education.
Abstract: Modern digital technologies allow us to develop methods for checking and controlling the 

assimilation of educational material during training in the form of test tasks. This technique has proven itself well in 
relation to those forms of information that can be formalized. However, questions about the effectiveness of testing 
in the humanities remain debatable. The purpose of this article is to analyze the opinions of scientists and educators 
about the boundaries and prospects of using the testing method in humanitarian knowledge. The main research 
methods are analysis, comparison, generalization. Having studied the opinions of scientists and teachers on the use 
of testing to test knowledge in the development of humanities, the authors conclude that tests in the humanities are 
less effective than traditional control methods. The total transition to tests in pedagogical practice in the field of 
humanities is one of the reasons for the decline in the quality of humanitarian education. It is necessary to develop 
new methods and approaches that change both the assessment system itself and the methods of evaluating the results 
of studying humanities.

A.Z. Ibatova, S.V. Apaev, U.N. Fedorova
The Influence of Success Motivation on the Learning Achievement of Technical University Students

Key words and phrases: higher education; fear of failure; motivation of success; learning ability; student 
performance.

Abstract: The purpose of the article is to establish the presence or absence of interrelation between students' 
academic performance and their level of motivation to achieve success, as well as some abilities to productive 
learning activities. The research objectives are to analyze the students' academic performance, to establish the 
dependence of academic performance on the level of motivation for success and the development of abilities 
for productive learning activities. The research methods are questionnaire survey of students of educational 
organization, processing and analysis of the obtained data and information about students' performance. The results 
are as follows: the majority (79 %) of students have a high level of motivation, but there are significant gaps in 
performance in a significant number of studied disciplines (the average share of arrears is close to 40 %). For this 
sample we cannot exclude the error in the reliability of the results, which may be caused by the incorrectness of 
respondents' answers. The question about the causes of failure at a high level of motivation (low level of preparation 
at school, personal and biological factors, etc.) is put forward for further research. 

T.V. Kirillova
On the Issue of Conflictological Readiness of Cadets of Educational Organizations of the Federal Penitentiary 

Service of Russia to Resolve Conflicts Between Convicts in Places of Imprisonment
Key words and phrases: convicts; correctional institutions; conflicts; cadets; educational organizations of the 

Federal Penitentiary Service of Russia; readiness; specifics of conflict situations; penal system.
Abstract: The purpose of this article is to actualize the problems of penitentiary conflictology. The objectives of 

the article are to analyze modern scientific research of penitentiary conflicts, to identify the main directions of their 
further study. The tasks are completed on the basis of general scientific methods. Using the methods of theoretical 
analysis, observation, generalization of the experience of existing scientific research, questionnaires of convicts, 
the author substantiates the need to prepare cadets to perform their professional duties in places of detention in a 
potentially high-conflict environment. 
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V.S. Martynov
The Problem of Formation of Motivation in the Study of a Foreign Language among Students  

and Postgraduate Students of Technical Universities and Research Institutes 
Key words and phrases: higher education; foreign languages; motivation; educational activity.
Abstract: This article deals with the formation problems of motivation for the foreign languages study among 

students and post-graduate students studying in technical areas. The article considers the primary sources of this 
problem, as well as the difficulties faced by teachers of foreign languages in the process of working with students at 
different levels of higher education, from bachelor to post-graduate studies. According to the hypothesis put forward 
in the article, a foreign language plays an important role in the professional development of future scientists, 
therefore the task of the teachers is to stimulate the motivation of students and post-graduate students to learn a 
foreign language. A number of ways to solve this problem is proposed.

А.Х. Сатретдинова
Особенности обучения русскому языку в условиях двуязычия 

Ключевые слова: билингвальное образование; двуязычие; русский язык; язык-посредник; интериориза-
ция; иностранные студенты.

Аннотация: Цель исследования – рассмотреть особенности обучения русскому языку в билингвальной 
среде. Задачи исследования: выявить механизмы формирования коммуникативной компетенции в процессе 
обучения РКИ; обосновать влияние родного языка на обучение иноязычной речевой деятельности. Гипотеза: 
в Астраханском государственном медицинском университете русский язык является одновременно предме-
том изучения (на начальных курсах) и средством преподавания и изучения учебных дисциплин (на старших 
курсах), что способствует формированию бикультурной профессиональной компетенции студентов. Методы 
исследования: сравнение, обобщение, методы теоретического анализа. Достигнутые результаты: в процессе 
билингвального обучения у студентов формируются иноязычная коммуникативная компетенция и когнитив-
ная компетенция, способности успешно участвовать в межкультурной коммуникации, а также происходит 
интериоризация профессиональных компетенций посредством русского языка и языка-посредника. 

D.N. Uskova, T.S. Moroz, T.Yu. Tsibizova, K.S. Selyanin
Educational Environment in Private and Public University Students:  

Content and Results of Pedagogical Monitoring 
Key words and phrases: educational environment of university; components of educational environment; 

private university; state university; pedagogical monitoring; social situation of development; professionally 
significant qualities.

Abstract: The article is devoted to an empirical study of the ideas of modern Russian students about the 
educational environment of private and state universities. The results of pedagogical monitoring of the student 
contingent of two Moscow universities are compared: Private institution of higher education "Institute of Public 
Administration" (CHU VO "IGA") and the Bauman Moscow State Technological University (National Research 
University) (MF Bauman Moscow State Technical University). The research tasks are to build pedagogical profiles 
and develop empirical models of the educational environment of private and public universities, in student youth 
representations: compare the main components of the educational environment of private and state universities in 
terms of subjective significance for the future professional activities of students. The hypothesis is follows: there 
are features characteristic of the educational environment of private and state universities that: can be established by 
identifying and analyzing the ideas of students – subjects of a holistic educational process; make it possible to detect 
similarities and differences in the subjective significance of the main components of the educational environment 
of private and public universities for the future professional activities of students. The work uses the following 
methods: theoretical analysis, questionnaires, modeling, monitoring, statistical methods of data processing. 
Similarities and differences in students' ideas about the importance of the main components of the educational 
environment of private and public universities for future professional activities have been identified. Similar 
conditions have been established that provide students with an educational environment for their activity, interest 
and individual trajectories of professional development – this structural component was equally highly appreciated 
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by students of both private and state universities. Various educational opportunities for students have been identified 
related to the expansion of the general horizons, the expansion of culture, the expansion of erudition; related to 
the design of their own life trajectory, the image of professional self-realization and professional viability – these 
indicators are the most pronounced among students at a state university. 

K.N. Gushchina
On the Question of the Ways of Organizing the Bodily Code in the Poetic Discourse of the Acmeists 

Key words and phrases: acmeism; the Silver Age; poetic discourse; physicality; somatosphere; perceptual 
imagery; physiological physicality; poetic worldview.

Abstract: Physicality is a key dominant feature in the poetic discourse of the Acmeists. It manifests itself at 
all levels of the organization of the poetic text, both at the level of the speech structure of the works and at the 
level of the plot-figurative organization. Therefore, the purpose of this article is to identify the features of the 
representation of the bodily sphere in the poetry of the Acmeists of the Silver Age. This goal is realized in solving 
the following tasks: to consider the principles and techniques of representation of physicality; to determine their 
functional potential in the poetic picture of the world. The hypothesis of the work is based on the idea that the 
acmeistic somatosphere is built at the intersection of two types of physicality – objectified (directly anatomical 
and physiological aspects) and perceptual. The results of the study prove the presence of objectified and perceptual 
bodily imagery in the poetic work of acmeists, which is constructed on the basis of individual perceptual 
impressions of the subject of speech. Models of the main pathways are constructed on the basis of physiological 
components. 

M.V. Pokotylo
Transformation of the Image of a Police Officer in Literature and Cinema During  
the Soviet Period: From Idealization and Glorification to Revision and Ostracism 

Key words and phrases: the image of a police officer (militia); the image of internal affairs bodies; a militia 
(police) novel; mass culture.

Abstract: The article examines the process of transformation of the image of a law enforcement officer in the 
works of Russian mass culture. The relevance of the appeal to the study of the image of the defender of law and 
order is explained by the need to increase the authority of the police service in the eyes of modern society, as well 
as to increase confidence in the internal affairs bodies on the part of ordinary citizens. During the idealization and 
varnishing of the image of a police officer in popular culture during the Soviet period, iconic works about the work 
of law enforcement agencies were created, which significantly influenced the attitude of ordinary people to law 
enforcement agencies. During the perestroika years, cultural figures who turned to law enforcement issues found 
themselves involved in the general process of rethinking and reassessing communist values, which led to a radical 
change of views and approaches in assessing the activities of internal affairs agencies. The author of the article 
believes that the identification and use of the best traditions of the Russian. 

G.T. Gilfanova
Linguistic Peculiarities of Franz Kafka's Fiction Text 

Key words and phrases: fiction text; fictional; linguistic features; stylistic means; fantasy as a form of fiction; 
Austrian writer.

Abstract: The aim of the study is to identify the linguistic features of the artistic text of the 20th century 
Austrian writer on the material of his small and large prose. The objectives are to determine the artistic concept 
of the German-speaking writer's work and to study the ways of his use of linguistic means that reveal the specifics 
of his absurd worldview and world-vision. Hypothesis. The linguistic features of F. Kafka's fictional artistic 
text contribute to the disclosure of the main theme of his creativity and inner world. The methodological basis 
of the research is comparative-historical methodology and the method of conceptual analysis. The results are as 
follows: philosophical prose of F. Kafka, his artistic method (melodic but strict style of narration with elements of 
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the outdated form of language), which he used to depict fantastic, sometimes ridiculous, but plausible situations 
involving a man dissatisfied with his life, – significantly influenced the expansion of the possibilities of the poetics 
of the novel genre in the German literature of the last century. 

A.I. Matyushkova, K.N. Gushchina
Moral Discourse in a Work of Fiction with a Medical Topic

Key words and phrases: discourse; discourse classifications; medical terms; morality; moral discourse; artistic 
discourse; linguistic representations.

Abstract: In this article, the authors analyzed a number of works on the topic of moral discourse in linguistics 
and came to the conclusion that scientists do not pay due attention to the study of moral discourse in works of 
fiction, including on the topic of medicine. The purpose of the article is to identify linguistic representations of 
moral discourse in the studied literary work on a medical topic. The objectives are to identify the participants in 
moral discourse, as well as linguistic ways of expressing moral discourse in a literary text, using the example of 
modern prose. The research hypothesis is as follows: moral discourse in the texts under study is represented through 
the lexical and grammatical thesaurus of the characters. The main research method was the immanent analysis of 
textual material.

The result of the study is as follows: when studying fiction on a medical topic, we found that one of the 
subdiscourses implemented in this text is a moral discourse, which is revealed through the vocabulary of the 
characters and reveals the acute pressing problems of the medical community.

N.V. Dolganova
Ways of Changing Vocabulary Using the Example of the German Language

Key words and phrases: language; phenomenon; words; neologism; archaism; change; lexicon; dictionary; 
context; extension.

Abstract: The purpose of the article is to study the features of the vocabulary of the German language. The 
objective of the study is to analyze the most important movements and transformations in the vocabulary of the 
German language. The research hypothesis is as follows: the emergence of a large number of new words and the 
development of new meanings of words already existing in the language can largely be explained by the rapid flow 
of events, the progress of science and technology, and the emergence of new concepts in various fields of science. 
The article analyzed the reasons for the emergence of neologisms and archaisms in the vocabulary of the German 
language. Research methods: analysis of psychological and pedagogical literature, synthesis. 

Д.А. Салимзанова 
Дискурс тревел-блогов как вид институционального интернет-дискурса 

Ключевые слова: травелог; тревел-блоги; записки путешественников; дискурс; дискурс травелога; кон-
цептосфера; категориальный концепт; туристический дискурс; жанры травелога.

Аннотация: Цель данного исследования заключается в описании дискурса тревел-блогов в качестве от-
дельного вида институционального дискурса. Задача – описать методологические подходы к языковым яв-
лениям на рубеже XX века и проанализировать возникновение дискурса путешествий как понятия, описы-
вающего языковую реальность. Предлагается описание термина «дискурс травелога» в его широком и узком 
понимании, перечисляются его жанры. Метод лингвистического исследования – описательный. Гипотеза 
исследования: травелог имеет сложную и многоуровневую структуру жанров и может быть выделен в от-
дельный вид дискурса. Полученные результаты позволяют выявить преимущество рассмотрения дискурса 
блогосферы туризма в рамках институционального дискурса. 

D.A. Salimzanova
Tourist Discourse and Travelogue Discourse: Differentiation of Concepts

Key words and phrases: discourse; tourist discourse; travelogue discourse; travel literature; text linguistics; 
Internet texts.

Abstract: The study of the genre of travel literature and tourist discourse is an urgent and necessary task in 
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modern literary science. The purpose of our research is to comprehensively describe the differences between 
travelogue discourse in the form of the author’s travel experience and tourism discourse, which is a set of 
informational and recommendatory texts for tourists. The main differences between travelogue discourse and 
tourism discourse are evident in their research objectives, methods and results obtained. Travelogues focus on 
presenting personal experiences and emotions, while tourism discourse seeks to provide information and advice for 
tourists. These two types of discourse together help people gain information, get involved in travel, and enjoy new 
adventures. 

D.K. Turkpenova 
Broadening the Possibilities of Chinese Language Teaching through Innovative Technologies 

Key words and phrases: Chinese language; innovation; educational platform; gamification; digital grammar. 
Abstract: The study analyses and evaluates the impact of innovative technology programmes such as Kahoot, 

Padlet, Google Workspace, Quizizz and Soundtrap on Chinese language learning. The aim of the study was to 
identify the capabilities of these technologies in an educational context and to evaluate their impact on students' 
language acquisition and cultural competence. To achieve this goal, the use of technologies in the learning process 
was analyzed and the methods of their application in Chinese language pedagogy were studied. The hypothesis 
of the study assumed that the integration of these technologies contributes to the effectiveness and efficiency of 
Chinese language teaching. The research methods included an analytical literature review, analyses of pedagogical 
techniques, as well as surveys and observations in the context of technology application in the teaching process. 
The study found meaningful positive changes in students' Chinese language acquisition through the use of Kahoot, 
Padlet, Google Workspace, Quizizz, and Soundtrap. The technologies demonstrated the ability to stimulate students' 
active engagement, increase their motivation and effectiveness in acquiring language skills, and develop their 
cultural competence. The results confirmed the importance of using innovative technologies in modern education, 
especially in the context of Chinese language learning, to improve the efficiency and effectiveness of the educational 
process.

T.V. Bukina, T.R. Usmanov, A.A. Gilmanova
Some Issues of Translating Abbreviations in Tourism Texts 

Key words and phrases: tourism discourse; translation strategies; abbreviations; equivalent; explanation; 
descriptive translation.

Abstract: Tourism discourse encompasses a diverse array of textual forms, characterized by varying 
subject matter, pragmatic considerations, and structural features. A lexical analysis reveals that non-translatable 
abbreviations, are most prevalent in texts geared towards professionals within the industry. The challenges 
associated with translating these abbreviations and the necessity of identifying optimal translation strategies 
in the context of tourism discourse underscore the significance of our research. This study aims to identify the 
most effective translation strategy for rendering English texts within the tourism. The specific objectives include 
an examination of the unique characteristics of tourism discourse and the determination of suitable translation 
methodologies. The research methodology employed encompasses a review of relevant literature and a comparative 
analysis of translation strategies. The findings indicate that the utilization of full equivalents and descriptive 
translations is particularly effective when translating abbreviations in tourism texts.

T.A. Kozina
Productive Compounding Models in the English Computer Lexicon and their Translation into Russian
Key words and phrases: compounding; word-building; computer lexicon; pragmatic function; translation.
Abstract: Based on computer discourse texts the authors carry out a study of compounding as a well-known 

method to build new words in the English computer lexicon. When analyzing compounding models used in English 
computer texts, we suppose that the most distributed compounding models contain the nominative units that are 
capable to convey denotative and connotative meanings as well as to perform specific pragmatic functions. The 
aim of the given research is to reveal the most distributed compounding models in the English computer lexicon, 
determine their pragmatic functions and describe the ways of their translation into Russian. The author of the 
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article concludes that the most distributed compounding models to build new lexical units in the English computer 
lexicon are N + N and Adv + N models. This fact is explained by genre and pragmatic peculiarities of computer 
texts. The translation analysis has also revealed that the prominent means of translating these units into the Russian 
language are coping and explanatory translation. The author used both general scientific methods such as deduction, 
induction, a quantitative method and some linguistic approaches of a component analysis, comparative and 
translation methods to develop the research study. 

A.S. Rybakova
Language Development Tendencies: Regulation of Terminology

Key words and phrases: terminology; system of terms; terms; standards; Language for Special Purposes (LSP).
Abstract: The purpose of this article is to discuss the issues of terminology standardization, paying special 

attention to the fact that the standardization of terms is an important issue of ensuring accuracy, clarity and 
consistency in communication and information exchange. It facilitates effective communication between different 
groups, simplifies the understanding of complex concepts and prevents further misunderstandings. The author sets 
the following objectives: to analyze the issues of terminology standardization; to show that standardization of terms 
is an important tool for ensuring accuracy, clarity and consistency in communication and information exchange. 
As research methods, the author refers to both theoretical (generalization and classification) and practical methods 
(observation, comparison, and description). As the results of the study, the author figures out positive aspects of the 
use of standardized terms, namely: the possibility for specialists to speak the same language, which facilitates the 
communication process and increases the efficiency of work; improvement of the quality of documentation, reports 
and scientific publications; creation of common information space where specialists can freely exchange their 
knowledge and ideas thus contributing to the development of science, technology and benefiting innovations.

E.Yu. Sivertsev, V.I. Firsanova
Dialogue System for Accompanying a Person Suffering from Reactive Depression. Linguistic Aspect
Key words and phrases: dialogue system; distribution semantics; artificial intelligence; depression; self-

learning system; user.
Abstract: The purpose of the article is to give recommendations for creating a dialogue system that can be 

connected to any electronic device (personal computer, smartphone) and should always be at the disposal of a 
person suffering from reactive depression. The method of distributive semantics is used: searching for the meaning 
of a word by its surroundings. The result of applying this method is the opportunity provided by computational 
linguistics to combine an almost unlimited amount of material extracted from the Internet with the ability of modern 
artificial intelligence to self-learn. The user is in constant communication with a personalized dialogue agent, which 
is constantly being improved by expanding the knowledge base about the individual characteristics of a person’s 
character and fine-tuning the neural network algorithm for natural language processing based on this data.

L.S. Shmulskaya, A.O. Gladysheva, D.V. Sukhachev, V.A. Zyryanova
Verbalization of the Concept “Pushkin”

Key words and phrases: concept; Pushkin concept; associative experiment; associate; thesaurus.
Abstract: The relevance of the study is due to the need for a systematic analysis of the concept “Pushkin” in 

the linguistic picture of the world of a native Russian speaker. The authors identify the main objectives: studying the 
associative field of the concept “Pushkin” in the minds of student youth, identifying core and peripheral associates, 
analyzing the components of the concept “Pushkin” as a significant component of the cultural space of society. 
Research methods: association experiment, survey, analysis, generalization. The results of the study are as followers: 
the analysis of the questionnaire and associative experiment allows us to assert that the concept under consideration 
acquires special significance within the framework of linguoculturology; associations are thesaurus in nature; the 
associative core is formed in literature lessons at school. 
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Wang Zhenyu
The Structure of CCTV News Programs 

Key words and phrases: news programs; China Central Television; structure; categories; goals; audience.
Abstract: The purpose of the study is to analyze the structure and content of news on the central state television 

channel in the People's Republic of China. The tasks include studying the sources of information that are used to 
create CCTV News broadcasts, as well as the various topics and aspects displayed in these programs. The research 
method includes a systematic analysis of the content of news broadcasts on CCTV News using key tags to obtain 
information about various sources and topics that appear in these programs. The hypothesis of the study as follows: 
the news of the Central Television of the People's Republic of China (CCTV) is structured in accordance with the 
requirements of the government and shows topics important to the population. Currently, news broadcasting is 
an extremely important area in the activities of any television channel. However, the structure and features of the 
presentation of information may differ significantly depending on the goals and audience. This article is devoted to 
the analysis of the format of news releases of China Central Television, the largest television holding company in 
China. Based on the study of more than 20 news programs over the past 3 years, the characteristic structure, main 
headings and principles of presentation of the material have been identified. The results of the study can serve as 
a basis for comparison with other countries and determining the national characteristics of news broadcasting in 
China. 

Jian Zheng
Health Problems in the Media Market of the People's Republic of China 

Key words and phrases: healthcare; medicine; China; media news; problem; reform.
Abstract: The purpose of the study is to study the problems associated with state care for the life and health of 

Chinese citizens based on mass media texts. The intention of the study is to discover the main health problems and 
their causes through the analysis of various media sources (journal, electronic and print), based on previous research 
in the field of media studies. The research method includes the analysis of articles from Chinese newspapers, 
magazines, online media, and TV shows on the topic of health and safety at work using key concepts to obtain data 
on the causes of problems and ways to solve them. The hypothesis of the study is as follows: health problems in 
the People's Republic of China are reflected through media representations that create an image of a system of care 
for the life and health of citizens based on mass media texts. This article examines the problems of healthcare in 
the media of the People's Republic of China. Despite significant progress in the country's healthcare over the past 
decades, the system still faces a number of challenges. Based on the analysis of data from domestic and foreign 
sources for 2015–2020, the article analyzes the coverage of health problems in the Chinese media. A number of 
the most pressing problems have been identified, including the uneven distribution of medical resources between 
rural and urban areas, the growing cost of medical care, and the problems of primary medical care. It is shown that 
despite the measures taken, these problems still remain relevant on the agenda of the Chinese media.

Zhang Shuhan
Changing Dynamics of Information Content Consumption in China under the Influence of Social Networks 

Key words and phrases: social networks; mass media; China; digitalization; structural changes.
Abstract: The purpose of the study is to analyze the impact of a social Internet network (INS), such as 

microblogs, on the traditional media system (mass media). The tasks are to study the mechanisms of interaction 
between INS and the media; to assess the role of social networks in the dissemination of news, comments, and 
other types of information; to determine the consequences of using these technologies for community identity 
and social activities. Currently, China is experiencing a profound impact of social media on the traditional media 
system. Social media is taking over a number of functions of traditional media and displacing them from the market, 
which leads to structural changes in the entire media sphere of the country. This article explores various aspects 
of the interaction between social networks and the media in China, revealing both the quantitative and qualitative 
consequences of the dominance of new digital platforms. Materials and methods are as follows: for the study, 
statistical data on the use of social networks and the decline in the audience of traditional media in China were 
analyzed. Reports on changes in the business models of various media companies and the behavioral characteristics 
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of social media users were also analyzed. The hypothesis of the study is as follows: the Social Internet Network 
(INS) has influenced the traditional media system, increasing the effectiveness of the dissemination of news and 
comments via the Internet. As a result of the study, it was revealed that more than 700 million Chinese users use 
social networks daily, primarily WeChat and Weibo. This led to a significant decrease in the audience of print 
publications and TV channels. Many traditional media outlets are forced to change formats and business models 
under the influence of digital platforms. 

Jian Zheng
The Analysis of the Impact of the Information Policy of the Chinese Media  
on the Formation of Public Opinion and Raising Environmental Awareness  

of the Population in the Context of China's Sustainable Development 
Key words and phrases: Chinese media; environmental policy; China; sustainable development; public opinion.
Abstract: The purpose of the study is to determine the role and effect of the information policy of the Chinese 

mass media on the formation of public opinion, as well as the increasing environmental awareness of the population 
in the context of development goals, according to the program of the 13th five-year plan. The tasks include the 
study of the mechanisms of the information policy of the Chinese media on the formation of public opinion 
and assessment of the effectiveness of these actions; analysis of the impact of information on the sustainable 
development of the People's Republic of China through the media, their role in the perception of the population 
of this topic; identification and assessment of environmental awareness of residents using data from Chinese 
media. The research method includes a systematic analysis of information contained on television and other media 
(magazines, newspapers), using key tags to obtain data on the role of Chinese media in shaping public opinion on 
sustainable development and the environment. The hypothesis of the study is as follows: Chinese information policy, 
which includes emphasis on sustainable development and environmental conservation, successfully influences 
the formation of public opinion on these issues through traditional media. The article examines the issues of the 
development of China's environmental policy under the influence of the activities of the Chinese media. In recent 
years, there has been a tendency in the country to intensify discussions around environmental issues, which has 
been reflected in the tightening of environmental legislation. It was found that the topic of environmental protection 
in the last 5 years occupied up to 10 % of the volume of printed materials, which contributed to the intensification 
of public discussions. As a result, this factor turned out to be one of the key factors for the establishment of a 
sustainable development course in China. 

M.V. Zibarev
The Quality of Forecasting the Economic Growth of the Russian Federation in 2023 

Key words and phrases: Sergey Blinov; forecast of economic growth; theory of real money; Central Bank of 
the Russian Federation.

Abstract: The purpose of the study is to identify a methodology that allows for more accurate forecasts of 
economic growth. To achieve this goal, the following tasks were identified: forecasting methodologies for such 
structures as the Central Bank, the Ministry of Economic Development were considered; the theory of real money 
by Sergei Blinov was studied. The research method is the comparative analysis.

A.V. Krasnov, E.V. Bardasova
Factors of the Regional Agricultural Chemicals Market Development 

Key words and phrases: sustainable development; agriculture; Republic of Tatarstan; regional market; 
economic factor; social factor; environmental factor.

Abstract: The purpose is to determine the complex of factors for the development of regional agricultural 
chemicals market. The objectives are to identify trends in the development of agricultural fertilizers market; 
establish factors for sustainable market development. The hypothesis is as follows: the state of agricultural 
chemicals market will depend not only on the economics of the industry, but on a triad of factors. The research 
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methods are analysis of the state of the fertilizer market, systematic approach. Results: it is shown that the Republic 
of Tatarstan makes a significant contribution to the development of the agricultural chemicals market; a system of 
economic, social, and environmental factors influencing on the fertilizer market is presented. 

T.I. Kurbanov, E.V. Bardasova
Ways to Increase the Efficiency of Investment and Construction Activities within the Contract System 
Key words and phrases: economics of construction; investment; government contract; efficiency; contract 

price; contractor; warranty obligations.
Abstract: The purpose is to propose ways to improve the efficiency of business entities in the construction 

industry in the public procurement system. The objectives are to identify the features and problems of public 
procurement in the construction sector; suggest ways to improve the process of organizing public procurement. 
The hypothesis is as follows: investment and construction activities will be more effective if the economic and 
managerial mechanism in the contract system changes. The methods: analysis of retrospective studies, synthesis 
of mechanism and methods. The results are as follows: the ways to increase the efficiency of investment and 
construction activities within the framework of the contract system are presented by improving the economic and 
managerial mechanism for organizing public procurement. 

S.M. Maltseva, I.A. Lobastov, A.V. Khizhnaya, S.A. Shigaeva
Barriers to the Development of Small Business in Russia: The Opinion of Young People

Key words and phrases: entrepreneurship; lending; small enterprises; government.
Abstract: The purpose of this work is a comparative analysis of ideas about barriers to small business in 

modern Russia among professionals and young people. The research is based on methods of analysis, generalization 
of information, as well as questionnaires. The authors' hypothesis is that this comparison will contribute to their 
better overcoming. Results: using a survey, it was found that young people are most afraid of economic instability, 
and then difficulties with business registration, taxes and bureaucratization. The obstacles of the third order are 
related to the lack of qualified personnel and the search for financing. From the point of view of young people, 
changes are required primarily in such areas of society as the tax system and education. 

D.V. Proskura, T.E. Kirilova
Increasing the Economic Efficiency of the Dairy Castle Industry Using Digital Solutions 

Key words and phrases: digital solutions; livestock farming; dairy farming; industry; efficiency; digitalization.
Abstract: The purpose of the study was to identify modern digital solutions in the dairy farming market. In 

this article, we present a classification of these technologies based on a synthesis of scientific literature on 
digital solutions that either increase productivity or improve production efficiency. The hypothesis is based on 
the assumption that various digital solutions are needed in the field of dairy farming. As a result, we propose the 
implementation of these solutions by agricultural producers in their organizations. During the research process, we 
used various methods, including abstract-logical, analysis, comparative comparison and others, which allowed us to 
substantiate the results obtained. 

Ya.A. Sokolov
Formation of Brenda City as an Innovative Way to Increase Its Attractiveness for Tourism 

Key words and phrases: tourism; city; brand; planning; history; recreation.
Abstract: The article reveals topical issues related to the formation of the city brand. The purpose of the article 

is to study the features of the formation of the city brand as an innovative tool for increasing its attractiveness for 
tourism. It is based on the fact that the city brand represents an innovative method of increasing its attractiveness 
for tourism. It is revealed that branding destinations consists in identifying its strongest and competitive advantages 
in the eyes of potential visitors, building a story based on them that distinguishes the territory from competitors, 
and consistently promoting this story through all marketing communications. It is determined that the development 
of the corporate style or individuality of the city brand as a tourist destination revolves around three main axes: 
the uniqueness of the destination, the perception of interested parties and travelers, and the sequence of marketing 
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campaigns. Particular attention is paid to the relationship between sustainable development, tourism development 
and branding of the city. It is noted that the brand of the city is one of the most important factors in the development 
of tourism and, accordingly, the achievement of economic benefits. The allocated stage of creating a brand of the 
city as an attractive destination for tourists. It was concluded that one of the strategies of the city management for 
the promotion of the territory in the competitive world market is the planning of a sustainable brand for the city as a 
tourist destination. 

D.A. Karikh
Development of Instruments for Assessing the Value of Credit Organizations 

Key words and phrases: instruments; valuation; value; credit institutions; management; asset methods; income 
method of valuation; comparative method of valuation.

Abstract: The present study is aimed at developing and optimizing the methodology for assessing the value of 
credit institutions using an integrated approach. The aim of the work is to improve the accuracy and informativeness 
of banks' valuation in dynamic market conditions. The research sets the following objectives: to analyze existing 
valuation methods, to identify their limitations, to develop an integrated approach taking into account the specifics 
of the banking sector. The hypothesis of the study suggests that the use of discounted cash flow method, return on 
assets method and share price method in combination will provide a more accurate and balanced assessment of the 
value of credit organizations. The research methods include literature analysis, review of existing valuation methods, 
development of an integrated approach and its testing on real data from the banking sector. The achieved results of 
the study include an optimized valuation methodology proposing an integrated approach based on the mentioned 
methods. The results confirm the effectiveness of the proposed approach in improving the accuracy of valuation of 
credit organizations and provide a basis for effective management in the banking sector. 
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