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О.А. ПОДОЛЬСКАЯ, И.В. ЯКОВЛЕВА 

ФГБОУ ВО «Елецкий государственный университет имени И.А. Бунина», г. Елец

ПРИОБЩЕНИЕ СТАРШИХ  
ДОШКОЛЬНИКОВ В ДОО  

К ОБЩЕЧЕЛОВЕЧЕСКИМ ЦЕННОСТЯМ

Ключевые слова: дошкольная образователь-
ная организация (ДОО); общечеловеческие цен-
ности; старшие дошкольники; ценности.

Аннотация: Цель исследования – пред-
ложить способы формирования общечелове- 
ческих ценностей у детей старшего дошколь-
ного возраста. В статье раскрывается проблема 
приобщения дошкольников в дошкольной обра-
зовательной организации к общечеловеческим 
ценностям. Авторы рассматривают дефиниции 
«ценность», «общечеловеческие ценности», 
предлагаемые разными современными иссле-
дователями, и пути их формирования у детей 
старшего дошкольного возраста. Научная но-
визна работы заключается в раскрытии авто-
рами понятия «общечеловеческие ценности» 
и предложении направлений деятельности в 
рамках рассматриваемой проблемы. Значитель-
ное внимание акцентируется на содержательно- 
методических аспектах формирования общече-
ловеческих ценностей у старших дошкольников, 
а также на формы взаимодействия дошкольной 
образовательной организации с родителями.

В современном обществе одной из ключе-
вых задач является приобщение подрастающе-
го поколения к общечеловеческим ценностям.  
В нормативно-правовых документах (Стратегии 
развития воспитания в Российской Федерации 
на период до 2025 г., Указе Президента РФ «Об 
утверждении Основ государственной политики 
по сохранению и укреплению традиционных 
российских духовно-нравственных ценностей» 
и др.) значительное внимание акцентируется на 
сохранении и укреплении ценностей, связанных 
с духовностью, культурой, социальным поведе-
нием, нравственностью [12; 14].  

С самого детства и на протяжении всей 
жизни формируются и развиваются личност-
но-смысловые ценности индивида. Общечело-
веческие ценности регламентируют поведение 
и действия человека в различных аспектах дея-
тельности (социально-коммуникативной, худо-
жественной, познавательной и др.).

В научной литературе исследователи рас-
сматривают проблемы воздействия ценностей 
на человека (Л.И. Божович и др.); взаимовлия-
ние национальных и общечеловеческих ценно-
стей (И.А. Арабов, Р.Д. Гусейнов и др.); связь 
национально-этнических и общечеловеческих 
ценностей в развитии индивида (К.Б. Семенов, 
Я.И. Ханбиков и др.). Необходимо отметить зна-
чительный интерес ученых к вопросу форми-
рования у детей представлений об общечелове- 
ческих ценностях, однако остаются недостаточ-
но изученными система методов, форм и сово-
купность педагогических условий у старших до-
школьников в ДОО.

Для многоаспектного понятия «общечело- 
веческие ценности» необходимо уточнить де-
финицию «ценность», которая понимается 
как значимость предметов окружающей дей-
ствительности для индивида, выражающая-
ся в моральных нормах, принципах, отноше-
ниях, определяющих поведение в обществе  
(И.С. Артюхова) [1]; личностное значение че-
ловеком тех или иных социальных явлений  
(Л.И. Василенко, М.С. Каган) [3; 7]; особый ори-
ентир, позволяющий обнаружить самое важное 
в информационном потоке для жизни и поведе-
ния человека (А.Г. Трофимчук) [13]; целостное 
мировоззрение людей о целях и нормах своей 
деятельности, отражающее значение культу-
ры конкретного этноса и всего человечества  
(Н.И. Лапин) [11] и др.

Ряд исследователей (А.Г. Здравомыслов, 
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В.А. Ядов и др.) считают, что ценности транс-
лируют жизненный опыт человека и являются 
основой его сознания, где формируются мысли, 
чувства и решаются важные вопросы [6; 15]. Та-
ким образом, ценности играют значимую роль в 
принятии решений и поведении индивида. Они 
помогают определить, что важно и необходимо 
достичь в жизни, побуждая к конкретным дей-
ствиям и поступкам. Ценности – основа лично-
сти, которая определяет ее цели и формируется 
в процессе взаимодействия с обществом. Они 
являются духовно-нравственным ориентиром и 
раскрывают мировоззрение человека.

Исследователи общечеловеческие ценности 
рассматривают как совокупность ценностей, 
способствующих установлению общего понима-
ния, сотрудничеству в достижении общих целей 
в совместной работе между людьми с разным 
мировоззрением, культурой (В.Н. Клепиков) [9]; 
идеальные цели разных видов деятельности че-
ловечества, сложившихся в процессе эволюции 
и отражающихся в коллективном сознании как 
позитивный аспект аксиологического простран-
ства (Л.П. Гирфанова) [4]; центральное звено, 
формирующееся на определенном этапе разви-
тия личности, выражающееся в необходимости 
социально-культурного и экономического про-
гресса общества, принимаемого всеми людьми, 
независимо от их культуры и социума (Р.А. Ере-
мина, Е.В. Суворова) [5]; важность предметов, 
явлений и идей для всего мирового сообщества 
(К.У. Камбарова) [8]; уникальные ценностные 
категории, сформированные в течение веков и 
признанные человечеством как общепринятые 
(Н.Ф. Лагутина) [10] и др. Общечеловеческие 
ценности являются частью внутреннего мира 
человека, воздействуют на поведение, в том 
числе интересы и склонности. Они составляют 
психологическую структуру личности и являют-
ся стимулом его действий. Таким образом, об-
щечеловеческие ценности оказывают большое  
влияние на социально-культурную среду, реали-
зуя нормативную функцию, и выступают выс-
шим критерием для всех других ценностей.

Анализ научных исследований в области  
общечеловеческих ценностей позволил прийти  
к выводу о том, что ученые раскрывают различ-
ные подходы в определении данного феномена. 
Обобщая сказанное выше, под общечелове- 
ческими ценностями мы понимаем явление,  
которое имеет ценностную значимость и явля-
ется составной частью в жизнедеятельности ин-

дивида, включая духовные, нравственные и эти-
ческие аспекты. Главная цель в процессе работы 
со старшими дошкольниками – формирование 
представлений об общечеловеческих ценностях. 
Поэтому нужно проводить работу в трех направ-
лениях: с детьми, с родителями и с социумом.

Воспитание общечеловеческих ценностей 
происходит у дошкольников в ДОО и семье в 
разных видах деятельности. В образовательном 
процессе используются различные программы, 
в которых ключевая роль отводится развитию 
духовно-нравственных ценностей. Тем не менее 
формирование представлений об общечелове- 
ческих ценностях у детей старшего дошкольно-
го возраста не является отдельной задачей. Раз-
витие этих ценностей происходит в процессе 
тесного сотрудничества между ДОО, детьми и 
семьей в различных видах деятельности.

Содержание работы со старшими дошколь-
никами включает следующие направления.

1. Организация и проведение мероприя-
тий, праздников, выставок, включающих бесе-
ды (по сказкам, литературным произведениям, 
об окружающем мире, о людях и их качествах, 
о значении самооценки и др.), игровую деятель-
ность нравственного содержания («Солнце с 
добрыми словами», «Хорошо – плохо» и др.), 
театрализованные инсценировки («Помоги де-
душке и бабушке», «Цветочек доброты», «Два 
жадных медвежонка» и др.), музыкальные про-
изведения («Улыбка» – В. Шаинский, «Если до-
брый ты» – Б. Савельев, «Здравствуй, Родина 
моя!» – Ю. Чичков и другие), декоративно-при-
кладное искусство (Русская матрешка, Дымков-
ские, Филимоновские игрушки, выкладывание 
композиций по мотивам Жостовской, Хохлом-
ской росписей), картины (описание места, при-
роды, времени года и суток; эмоции, вызванные 
сюжетом картины). 

Среди эффективных способов воспитания 
ценностных ориентиров у старших дошколь-
ников фигурируют методы познавательного ха-
рактера. Они включают в себя чтение, анализ, 
инсценировку художественных произведений. 
Через анализ и оценку поступков и поведение 
героев в сказках, рассказах, стихотворениях 
происходит формирование представлений о раз-
личных морально-нравственных качествах. Бла-
годаря характеру персонажей грубое и жестокое 
поведение может вызвать у детей старшего до-
школьного возраста негативную реакцию. Дети 
старшего дошкольного возраста могут попрак-
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тиковаться и приобрести социально-коммуника-
тивные умения и навыки (вежливость, уважение 
к людям, умения распознавать и выражать чув-
ства, слушать и понимать других людей) посред-
ством игровых ситуаций и упражнений. Главен-
ствующую роль оказывает взрослый, который 
более детально с детьми разбирает поступки на 
хорошие и добрые, учит произносить добрые и 
вежливые слова, дети приобретают навыки до-
брожелательного взаимоотношения между со-
бой и окружающими.

2. Взаимодействие специалистов с родите-
лями (или представителями семей), направлен-
ное на повышение педагогической культуры в 
вопросах формирования духовных и нравствен-
ных ценностей у старших дошкольников.

Последний вид работы с родителями реали-
зуется в формах, представленных ниже.

1. Подготовка и реализация бесед, кон-
сультаций по содержательным моментам об-
разовательной деятельности с детьми старшей  
группы.

2. Наблюдение и посещение семьи для из-
учения внутреннего микроклимата и условий 
семейного воспитания.

3. Включение разнообразных методов и 
приемов на родительских собраниях по фор-
мированию общечеловеческих качеств, ценно-
стей (личный пример в решении возникающих 
вопросов; информация о состоянии педагоги-
ческого процесса по проблемам формирования 
представлений об окружающем мире, о лич-
ностных качествах окружающих; рекомендации 
источников литературы, телепередач и сайтов 
интернета).

4. Разработка и организация консультации 
по проектной деятельности семьи и ее традиций. 
Например: «Моя малая родина», «Родительский 
дом», «Чудеса русского народного творчества», 
«Родник традиций», «Древо моей семьи», «Се-
креты счастья в семейной мудрости», «Сунду-
чок семейных ценностей» и др.

5. Дистанционное взаимодействие с ро-
дителями с целью индивидуальной работы, на-
правленной на становление духовно-нравствен-
ных ценностей в семье. Размещение на сайте 
организаций отчетов и материалов прошедших 
мероприятий, консультации специалистов, анке-

ты, вопросы родителей, различного рода реко-
мендации.

6. Включение в организационный процесс 
семинаров-практикумов, мастер-классов, твор-
ческих встреч, где все гости мероприятия более 
активно участвуют в обсуждении общечелове-
ческих ценностей, их значимости в развитии 
дошкольников, методов духовно-нравственного 
воспитания детей в семье, а также решают про-
блемные ситуации.

Ответственным моментом в организации 
работы по формированию у дошкольников пред-
ставлений об общечеловеческих ценностях 
должна стать реализация системы педагоги- 
ческих условий:  

– учет индивидуально-психологических 
особенностей детей;

– создание предметно-развивающей среды 
(подборка произведений социально-нравствен-
ного содержания, иллюстраций, аудио- и ви- 
деозаписей, изготовления атрибутики для раз-
ных видов театрализованных постановок; под-
готовка костюмов, декораций и др.);

– принцип интеграции, последовательно-
сти и доступности включения разных видов дея-
тельности; 

– формирование доверительных отноше-
ний между семьями, детьми и педагогами ДОО;

– включение методик работы для приоб-
щения к нравственно-этическим представлени-
ям у детей в режимные моменты, мероприятия 
разного масштаба, игровую и учебную деятель-
ность;

– вовлечение родителей в традиционные и 
нетрадиционные формы взаимодействия;

– оказание консультативной, рекоменда-
тельной помощи семьям по любым вопросам, 
связанным с проведением досуга, развлечений, 
праздников;

– содействие формированию благоприят-
ного психологического семейного климата.

Итак, становление ценностных, духов-
но-нравственных, этических ориентаций лич-
ности у детей старшего дошкольного возраста 
осуществляется в ходе социализации под руко-
водством специалистов в процессе целенаправ-
ленного педагогического взаимодействия взрос-
лого, ребенка и семьи.
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УДК 5.8.1 
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ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский Московский государственный  
строительный университет», г. Москва

АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ ЭЛЕМЕНТОВ  
ПАТРИОТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ СТУДЕНТОВ  

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ КУРСА (ПРОГРАММЫ) 
«ОСНОВЫ РОССИЙСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ»  

В УНИВЕРСИТЕТЕ

Ключевые слова: Основы российской госу-
дарственности (ОРГ); патриотическая культура; 
патриотические институты; патриотические ор-
ганизации; патриотическое поведение; патрио-
тическое сознание.

Аннотация: Цель данного исследования – 
изучить влияние курса Основ Российской Го-
сударственности на повышение уровня патри-
отической культуры студентов университета, и 
формирование патриотического поведения в их 
среде, а также наметить пути дальнейшего раз-
вития.

Методы исследования: анализ и обобщение 
научно-методической литературы, методы опро-
са (анкетирование) и тестирования.

Гипотеза: курс Основ Российской Государ-
ственности существенно влияет на повышение 
патриотической культуры студентов и их патри-
отическое поведение.

Достигнутые результаты подтверждают 
эффективность курса Основ Российской Госу-
дарственности в повышении уровня патриоти- 
ческого сознания студентов и формирования у 
них устойчивого «патриотического поведения» 
и дают основания для дальнейших исследова-
ний в этой сфере.

Введение

Значительным аспектом практической зна-
чимости нашей работы является возможность 
использования материалов исследования для 

решения практических задач формирования па-
триотического мышления и патриотического по-
ведения студенческой молодежи.

«Патриотическая культура является частью 
культуры социального действия, ее особым ви-
дом, который можно рассматривать как способ 
взаимодействия людей в сфере защиты обще-
ства» [3].

Таким образом, патриотическая культура 
является важной составной частью социальной 
культуры, стоит на страже фундаментальных 
ценностей нашего общества.

Результаты исследования и обсуждение

Предмет Основ Российской Государствен-
ности (ОРГ) введен в вузах с начала 2023 учеб-
ного года.

Для изучения базовых, фундаментальных 
знаний в этой сфере мы провели анкетирование 
студентов первого курса до того, как приступили 
к изучению курса ОРГ.

Анкеты первого теста содержали такие во-
просы.

1. Любите ли Вы свою Родину? («да», 
«нет», «не могу определиться», «если «да», то с 
чем ассоциируется у Вас любовь к Родине»).

2. Считаете ли Вы себя патриотом своей 
страны?

3. Готовы ли Вы защитить свою отчизну?
Анкеты второго теста содержали такие во-

просы.
1. Сотрудничаете ли Вы с какой-либо Па-

триотической организацией (какой)?
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2. Можете ли Вы назвать основные этапы 
Великой Отечественной Войны? (назовите).

3. Что такое «Коренной перелом» в Вели-
кой Отечественной Войне? 

В процессе опроса студентов в начале курса 
получили следующие результаты.

1. 86 % опрошенных ассоциируют любовь 
к Родине с местом, где они родились и вырос-
ли, где живут их семья, друзья, с особенностями 
природы, а в городе – с особенностями привыч-
ной архитектуры и объектов культурно-истори-
ческого наследия. Таким образом, 86 % опро-
шенных определяют свою любовь к близким, 
любовь к культурно-историческому наследию 
места, где они родились.

2. 14 % опрошенных не считают вышеназ-
ванные критерии объективными и утверждают, 
что могут считать Родиной место, где им ком- 
фортно.

В публикации В.А. Ружа «Патриотическая 
культура и ее измерения» отмечается: «Важней-
шим эффективным измерением патриотизма це-
лесообразно считать любовь к Родине!» [1].

Таким образом, исходя из изложенных кри-
териев, мы можем определить патриотические 
настроения в той или иной социальной группе.

Изучая курс ОРГ, студенты получают цен-
ные знания, помогающие им идентифицировать 
себя в системе Российской государственности, 
ощутить себя ответственными за будущее сво-
его Отечества.

Опрос студентов по завершению курса ОРГ 
показал, что процент патриотически настроен-
ных студентов увеличился до 97 %, что свиде-
тельствует о необходимости изучения вышеназ-
ванной дисциплины.

Также в начале курса 57 % опрошенных 
считают себя патриотами своей страны, по за-
вершении курса 89 % утверждали, что являются 
патриотами своего отечества.

В начале курса 28 % заявили, что готовы 
к защите Родины, по завершении курса 63 % 
опрошенных утверждали, что готовы к защите  
отечества [3].

2 % опрошенных заявили, что в той или иной 
форме сотрудничали с патриотическими органи-
зациями. По завершении курса, когда студентам 
были разъяснены формы и методы «патриоти- 
ческих действий» 16 % опрошенных утвержда-
ли, что сотрудничают с различными патриоти- 
ческими организациями и движениями.

По окончании курса 92 % учащихся смог-

ли уверенно назвать основные этапы Великой  
Отечественной Войны и в качестве «коренного 
перелома» указали Сталинградскую битву.

Интересны результаты, касающиеся рус-
ской идентичности.

В начале курса было опрошено 63 студен-
та, которым был задан вопрос: что такое русская 
идентичность и в чем она выражается?

Четких ответов не было вообще, 16 % уча-
щихся смогли за счет базовых школьных знаний 
приблизиться к правильному ответу.

В русской идентичности существует важная 
принципиальная позиция, что Россия в глобаль-
ном смысле не просто страна, а цивилизация. 
Именно цивилизационная особенность русского 
народа сразу ставит все точки над «i», все вещи 
на свои места.

Давайте разберемся, какая же это цивили-
зация? Проще сказать, что она русская, россий-
ская. А для того, чтобы подчеркнуть ее характер, 
сочетание в себе европейских, азиатских, запад-
ных и восточных черт, можно назвать ее евра-
зийской цивилизацией.

Россия – это особый культурно-истори- 
ческий тип, восточнославянский, православно-
славянский или евразийский. Русский язык и 
православная вера, русская душа – вот основы 
русской идентичности.

В конце курса были опрошены студенты, 
прошедшие курс ОРГ в количестве 59 человек, 
по результатам опроса 98 % студентов имеют 
четкое понимание своей русской идентичности, 
в основе которой лежат русский язык, право-
славная вера, русская «человечность».

Сегодня более 80 % россиян называют себя 
православными, а Русская православная цер-
ковь получила соответствующий статус и имеет 
огромное влияние на политику властей во мно-
гих сферах жизни.

Выводы

Еще со средних веков русское националь-
ное самосознание формировалось на основе 
противопоставления другим цивилизациям, 
прежде всего Западу, и утверждало свои отличия 
от него как позитивные и жизнеутверждающие  
признаки.

Общественный идеал современных россиян 
студенты представляют как граждан независи-
мого и влиятельного, авторитетного в мире го-
сударства. 
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Россия – это экономически высокоразвитая 
держава с достойным уровнем жизни, конку-
рентной наукой и мощным промышленным ба-
зисом.

Многонациональная страна, где особую 
роль, центральную роль играет русский народ, 
но уважаются и защищаются права людей всех 
национальностей и вероисповеданий. 

Россия – это страна с сильной центральной 
властью, возглавляемая президентом с широки-
ми полномочиями.

Это страна, где торжествует закон и все пе-
ред ним равны.

Следует отметить, что студенты приходят 
в вуз слабо патриотически ориентированными  
в основной своей массе.

Программу Основ Российской Государ-
ственности изучают в подавляющем большин-
стве с интересом, проявляют инициативу к па-
триотическим действиям по окончании курса.

В связи с этим следует развивать при ву-
зах военно-технические и социально-патриоти- 
ческие ячейки с целью реализации студенческих 
молодежно-патриотических действий. Рекомен-
дуем увеличить количество часов для реализа-
ции программы ОРГ в вузах.
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Аннотация: В статье охарактеризованы 
проблемы формирования мотивационной актив-
ности к языковой компетентности у бакалавров 
неязыковых вузов. Цель работы заключается в 
том, чтобы выявить наиболее перспективные 
методы обучения иностранному языку в не-
языковых вузах. Основные задачи статьи: про- 
анализировать особенности различия мотива-
ции у студентов гуманитарных и технических 
специальностей, а также особенности стимули-
рования у студентов интереса к изучению дис-
циплин «Иностранный язык» и «Основы меж-
культурной коммуникации» в условиях перехода 
от внешней мотивации к внутренней. Гипотеза 
статьи заключается в том, что студенты техни- 
ческих специальностей отличаются от других 
студентов особыми лингвистическими аспекта-
ми. Основными методами исследования являют-
ся анализ и обобщение. В данной статье отраже-
ны результаты исследования по практическому 
применению дополнительного повышения мо-
тивации студентов, создания благоприятной 
образовательной среды, учета индивидуальных 
потребностей и интересов каждого студента, а 
также персонализированные подходы к обуче-
нию, адаптированные к уровню языковой го-
товности и предпочтениям студентов, что спо-
собствует наиболее эффективному усвоению 
материала.

Введение

Становление мотивационной иноязычной 

активности у бакалавров неязыковых специ-
альностей является важнейшей современной 
проблемой в результативности образовательно-
го процесса и выбора наиболее оптимальных 
подходов при обучении дисциплин «Иностран-
ный язык» и «Основы межкультурной комму-
никации». К началу обучения в бакалавриате у 
студентов уже имеется определенный уровень 
знаний, умений и навыков, полученный в ходе 
обучения в общеобразовательной школе или 
техникуме, колледже. У обучающихся уже сфор-
мировано понимание, что знание дополнитель-
ного языка, помимо родного, может открывать 
дополнительные перспективы при коммуници-
ровании в интернет-пространстве, при путеше-
ствиях в иноязычную среду и в конечном итоге 
при последующем получении более престижной 
и высокооплачиваемой работы. Но следует от-
метить, что студентам первого года обучения 
бывает сложно адаптироваться в новую учебную 
среду и, как следствие, происходит снижение 
мотивационной активности. Преподаватели вуза 
строят свои занятия, ориентируясь не только на 
то, что они должны донести весь необходимый 
объем информации по дисциплине, но и помочь 
студентам в начале обучения в вузе как можно 
скорее стать полноценными обучающимися, 
способными к эффективному развитию комму-
никативной иноязычной компетенции.

В этой связи главный акцент должен быть 
перенесен на формирование знаний, умений и 
навыков коммуникативного общения на про-
фильнонаправленные темы и умение вести на-
учные дискуссии, аудирование, чтение и репро-
дуктивное понимание в различных формах речи 
(устной, письменной), актуализацию речевых 
навыков, устной коммуникации в диалогах и 
монологах [1].

Цель данного исследования заключается 
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в том, чтобы выявить наиболее эффективные 
стратегии для формирования мотивационной 
активности к языковой подготовке для обеспе-
чения полноценного лингвистического и куль-
турного развития студентов в современном об-
разовательном контексте, которые включают 
следующие аспекты: 

– эффективное влияние на обучение сту-
дентов (например, недостаток часов по дисци-
плине «Иностранный язык» может повлиять на 
общекультурный уровень будущего выпускника 
вуза, снизить интерес к гуманитарным предме-
там у бакалавра технических направлений под-
готовки, которые могут быть связаны со знани-
ем иностранного языка в целом);

– возможности для продвижения (от-
сутствие мотивированности к обучению ино-
странным языком может значительно снизить 
конкурентоспособность выпускников в поисках 
работы и карьерного роста);

– кросс-культурная коммуникация (приня-
тие участия в совершенствовании межкультур-
ной активности значительно улучшает мульти-
культурное взаимодействие);

– развитие личности самого студента (вла-
дение иностранным языком и активное взаимо-
действие в иноязычной коммуникации расши-
ряет возможности будущего выпускника вуза, 

реализует личностный рост);
– ментальный компонент (недостаточная 

мотивационная активность студентов часто вы-
зывает у обучающихся чувство «отторжения» 
дисциплины как сложной и ненужной).

Методы

Наше исследование проводилось на базе 
ФГБОУ ВО «Российский государственный 
аграрный заочный университет». Мы провели 
анкетирование студентов первого курса техни-
ческих и гуманитарных направлений подготов-
ки как по очной, так и по очно-заочной и заоч-
ной формам подготовки студентов, численность 
респондентов составила 151 человек. Уровень 
мотивированности к процессу обучения был 
оценен с помощью процентного соотношения, 
при обработке данных нами использовались ста-
тистические данные, анализ и синтез.

Результаты

Целью нашего исследования были выяв-
ление и определение уровня направленности 
мотивированности студентов первого года об-
учения в зависимости от направления под- 
готовки.

Рис. 1. Результаты оценки уровня студентов мотивированности в начале учебного года

Рис. 2. Результаты оценки уровня студентов мотивированности в конце учебного года
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Анализ процентных данных показал, что 
наиболее высокий уровень мотивированности 
к обучению у студентов гуманитарных направ-
лений подготовки, чем у студентов технических 
направлений подготовки. Данный факт объяс-
няется тем, что студенты-гуманитарии считают 
языковую коммуникацию важным компонентом 
при получении профессионального обучения 
и проявляют большую заинтересовенность в 
стремлении к самообразованию и получению 
профессиональных навыков. Студенты техни-
ческих направлений рассматривают получение 
знаний по иностранному языку как средство 
общения в бытовых вопросах, например, при 
путешествиях. Более низкий уровень мотивиро-
ванности к обучению иноязычной компетенции, 
который наблюдался при проведении анкетиро-
вания в начале учебного года, связан, по мнению 
респондентов, с большими трудностями в про-
цессе начального обучения иностранному языку 
в школе и в техникуме, а также в незаинтересо-
ванности дисциплинами «Иностранный язык» и 
«Основы межкультурной коммуникации».

Данные проведенного исследования показа-
ли, что студенты, не изучающие язык в рамках 
своего образовательного процесса, часто испы-
тывают недостаток мотивации к изучению ино-
странных языков. Для повышения мотивации 
студентов необходимо внедрять инновационные 
методы обучения языкам. Значение иноязычной 
активности включает не только личный и про-
фессиональный рост, но и создание основы для 
глобального взаимодействия и понимания. Соз-
дание аутентичных обучающих материалов, от-
ражающих реальные сценарии использования 
языка, дополняет практически ориентирован-
ные задачи. Это включает в себя аутентичные 
тексты, аудио- и видеоматериалы, адаптирован-
ные к уровню студентов. Практически ориен-
тированные задачи не только делают языковое 
обучение более реалистичным, но и поднимают 
мотивацию студентов, показывая, как их усилия 
напрямую влияют на их способность эффектив-
но общаться в реальных ситуациях.

Обсуждение

У большинства респондентов прослежива-
ется отсутствие «целевой мотивации». Так, сту-
денты в настоящее время не видят возможности 
устройства на работу в иностранные фирмы, 
часть респондентов не уверена в правильности 

выбора направлений подготовки и последую-
щей востребовательности на рынке труда. Но 
при правильном построении моделей обучения 
иноязычной компетенции, внедрении иннова-
ционных методов обучения у преподавателей 
иностранного языка появляется реальная воз-
можность изменить общий мотивационный 
фон студентов, «привить любовь к языкам», 
помочь студентам снять языковые барьеры и 
«боязнь языка». Преподаватель совместно с об-
учающимися может создать языковые клубы, 
где бакалавры смогут коммуницировать и при-
менять свои знания по иностранному языку и 
межкультурной коммуникации в неформальном 
общении, что может быть полезным фактором 
для повышения мотивационной активности и 
поддержания языкового интереса студентов. По-
добные клубы дают конструктивную возмож-
ность студентам общаться, обмениваться языко-
вым опытом, обсуждать реальные современные 
темы, увеличивать общий круг общения в линг-
вистической среде. Значительным фактором для 
обеспечения качественного языкового обучения 
является внедрение игровых элементов в дис-
циплины «Иностранный язык» и «Основы меж-
культурной коммуникации». Можно выделить 
такие методики, как языковые игры, викторины, 
фонетические и поэтические конкурсы, поста-
новки отрывков или произведений на иностран-
ном языке и т.д., это позволит внести в обучение 
элементы вовлеченности и будет способствовать 
повышению эффективности и стимулированию 
учебного процесса [2]. В конечном результате 
обеспечение повышения эффективности в фор-
мировании мотивации к обучению межкуль-
турной коммуникации и иностранному языку 
требует постоянного комплексного и иннова-
ционного подходов, непрерывного самообразо-
вания и самосовершенствования для педагогов 
высшей школы, принимая во внимание разно- 
образие индивидуальных особенностей бака-
лавров и актуальные требования общества.

Внедрение в образовательный процесс раз-
личных культурных мероприятий, в том числе 
тематических вечеров и встреч с интересными 
людьми, владеющими иностранным языком, или 
иностранными гостями, международных сту-
денческих обменов, научно-исследовательских 
проектов, могут стать важными элементами, 
которые повысят мотивационную активность 
обучающихся [3]. Бакалавры могут испытывать 
затруднения в том, что не различают практиче-
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ски значимых упражнений и кейс-ситуаций, так 
как программа обучения в неязыковом вузе не  
обеспечивает необходимым набором и коли-
чеством адаптированных под определенный 
профиль и направленность задач и коммуника-
тивных ситуаций. Для создания практически 
ориентированной атмосферы обучения необхо-
димо включать в образовательный процесс ак-
туальные достижения науки и техники, совре-
менное видение окружающего мира и т.д., что 
станет важным компонентом повышения мо-
тивации бакалавров к обучению иностранному 
языку и межкультурной коммуникации [4].

Заключение

Коммуникативное общение было и остает-
ся одним из важнейших компонентов обучения 
будущего специалиста. В связи с этим профес-
сионально-ориентированные задачи, стоящие  
перед педагогом, предусматривают обучение сту-
дентов не только бытовой лексике, но и деловой 
и научной, которые предполагают совместную 
интеграцию с профильно-направленными дис-
циплинами студента, формирование личност-
ных качеств обучающегося со знанием культуры 
и обычаев страны изучаемого языка. Эффектив-
ность овладения такими коммуникативными 
средствами для профессионального общения 
напрямую связана с уровнем мотивированности 
студента, которая включает как экстринсивную 
(внешнюю), так и интринсивную (внутреннюю) 
мотивацию. В начале первого курса перед пе-
дагогом стоит задача заинтересовать студентов, 
организовать устойчивую и положительную мо-
тивацию на обучение. В начале бакалавриата об-
учающиеся должны не только ориентироваться 
на успешную сдачу сессии, но в большей степе-
ни на желание получить знания, необходимые в 
их дальнейшей профессиональной деятельно-
сти, на постоянную потребность в познании но-
вого, определения смысла и мотивов обучения 
иностранному языку. Важным также является 

эмоциональный настрой всей группы целиком, 
с точки зрения психологии именно сплочен-
ность студентов общим учебным процессом 
способствует совершенствованию уровня вла-
дения иностранным языком и межкультурной 
коммуникацией и, как следствие, повышению 
мотивационной активности, и наоборот, от-
сутствие сплоченности обучающихся влечет за 
собой снижение уровня успеваемости. Моти-
вированность к обучению иностранному языку 
напрямую зависит от выбора направления под-
готовки, что и показал наш опрос: студенты гу-
манитарии оказались с более высоким уровнем 
мотивированности и вначале и в конце первого 
года обучения, тогда когда студенты техниче-
ских направлений более скептически относи-
лись к возможности применения иностранного 
языка в своей профессиональной деятельности. 
Такие результаты также обусловлены тем, что 
студенты технических направлений подготовки 
имеют большую загруженность профильными 
дисциплинами, но меньшее количество часов у 
них отведено на иностранный язык, студенты 
считают иностранный язык вспомогательной 
дисциплиной, которая, возможно, поможет им 
в будущей профессии лишь косвенно. Педагогу 
необходимо показать важность практического 
владения иностранным языком, который необ-
ходим не только в профессиональной сфере, но 
и в научной. Задачи формирования активной мо-
тивации в иноязычной деятельности для студен-
тов неязыковых вузов – сложный и многогран-
ный процесс, следует принимать во внимание не 
только совершенствование различных программ 
изучения иностранному языку и межкультурной 
коммуникации, но и активное привлечение бака-
лавров в процесс обучения, создание стимулиру-
ющей основы всего обучения в целом, которое 
будет способствовать поддержанию активного 
взаимодействия преподаватель – студент, сту-
дент – преподаватель, преподаватель иностран-
ного языка – преподаватель профильных дисци-
плин, студент – студент.
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РАЗВИТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  
МОТИВАЦИИ БАКАЛАВРОВ В СФЕРЕ  

СЕРВИСА И ТУРИЗМА

Ключевые слова: глобальные образователь-
ные сети; междисциплинарные подходы; меж-
дународное сотрудничество; образование в сфе-
ре сервиса и туризма; педагогические стратегии; 
профессиональная мотивация; развитие мотива-
ции; результаты карьеры; цифровые технологии; 
экспериментальное обучение.

Аннотация: Данная научная статья посвя-
щена исследованию профессиональной мотива-
ции студентов-бакалавров в динамичной сфере 
сервиса и туризма – отрасли, характеризующей-
ся непрерывным развитием и настоятельной 
необходимостью иметь не только квалифици-
рованную, но и внутренне мотивированную 
рабочую силу. Благодаря тщательному синтезу 
теоретических основ и эмпирического анализа 
исследование раскрывает многогранную при-
роду мотивации, подчеркнутую слиянием пе-
дагогических стратегий, цифровых инноваций 
и глобальной образовательной среды. В центре 
исследования – раскрытие практических пе-
дагогических методов, а именно: интеграция 
практического обучения и включение в учебную 
программу сценариев реального мира, которые в 
совокупности служат для преодоления теорети-
ко-практического разрыва, повышая вовлечен-
ность студентов и способствуя более глубокой 
связи с их будущими профессиональными роля-
ми. Рассуждение об этом дополняется рассмо-
трением цифровых технологий и социальных 
сетей, которые считаются ключевыми элемента-
ми современного образовательного процесса и 
предлагают беспрецедентные возможности для 
приобретения знаний, совместного обучения и 
расширения профессиональных горизонтов по-
средством международных обменов и стажиро-
вок. Исследование, проведенное на основе все-
стороннего обзора литературы и дополненное 

количественными и качественными данными, 
утверждает, что объединение данных элемен-
тов (практической вовлеченности, цифрового 
содействия и международного сотрудничества) 
представляет собой надежную основу для раз-
вития профессиональной мотивации. Получен-
ные результаты подчеркивают не только важ-
ность приведения образовательных практик 
в соответствие с требованиями современного 
сектора сервиса и туризма, но и роль педагогов 
в использовании потенциала технологических 
достижений и глобальных сетей для создания 
мотивационной среды, способствующей обуче-
нию и профессиональному развитию. Данная 
статья вносит свой вклад в научный дискурс о 
профессиональной мотивации в образовании в 
сфере сервиса и туризма, предлагая нюансы по-
нимания факторов, влияющих на развитие моти-
вации, и предоставляя рекомендации по повы-
шению мотивации, а также выступает за смену 
концепции педагогических подходов, подчерки-
вая необходимость принятия педагогами и учеб-
ными заведениями более интегрированной, экс-
периментальной и глобально ориентированной 
модели образования.

В развивающемся пространстве сервиса и 
туризма первостепенной значимостью обладает 
воспитание профессиональной мотивации у сту-
дентов-бакалавров; это подчеркивает симбиоти-
ческую связь между академической подготовкой 
и растущими требованиями глобальной эконо-
мики сервиса. Цель данного исследования – вы-
яснить механизмы, с помощью которых можно 
повысить профессиональную мотивацию, тем 
самым улучшив профессиональную готовность 
и карьерную траекторию людей в этом дина-
мичном секторе. Цели и задачи исследования 



23

ГЛОБАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ № 4(157) 2024
ОБЩАЯ ПЕДАГОГИКА, ИСТОРИЯ ПЕДАГОГИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

тщательно разработаны, чтобы раскрыть много-
гранную конструкцию профессиональной моти-
вации, оценить ее влияние на продвижение по 
карьерной лестнице и определить эффективные 
педагогические стратегии, способствующие раз-
витию такой мотивации у студентов старших 
курсов.

Используя комплексную методологическую 
базу, исследование применяет плюралисти- 
ческий подход; количественный анализ обеспе-
чивает эмпирическое обоснование, а качествен-
ные методики предлагают глубокое понимание 
мотивационной динамики. Такая двойная ме-
тодология способствует тонкому пониманию 
того, как теоретические конструкты мотива-
ции воплощаются в практические результа-
ты в контексте образования в сфере сервиса и  
туризма. 

Теоретическая основа профессиональной 
мотивации охватывает широкий спектр моти-
вационных теорий, каждая из которых пред-
лагает уникальное понимание динамики моти-
вации в сфере сервиса и туризма. В частности, 
теория самоопределения M. Гагне и Э.Л. Дечи 
утверждает, что автономия, компетентность и 
связанность являются основополагающими для 
развития внутренней мотивации, и это предпо-
ложение находит глубокий отклик в динамичной 
и межличностной природе индустрии сервиса и 
туризма [10]. В дополнение к этому исследова-
ние мотивации, проведенное Д.Х. Пинком, под-
черкивает значимость автономии, мастерства и 
цели, что еще больше проясняет многогранные 
аспекты профессиональной мотивации в кон-
текстах, характеризующихся непосредственным 
взаимодействием с клиентами и оказанием ус-
луг [12].

Теория потока M. Чиксентмихайи с ее ак-
центом на состоянии оптимального опыта, до-
стигаемого благодаря соответствию задач лич-
ным навыкам, предлагает убедительную основу 
для понимания профессиональной вовлечен-
ности в туристические и сервисные роли [8]. 
Это особенно актуально в свете динамично 
развивающихся задач сектора и возможностей 
для получения захватывающего, полноценного 
профессионального опыта. Эмпирические дан-
ные свидетельствуют о том, что люди с высоким 
уровнем профессиональной мотивации чаще ис-
пользуют возможности для карьерного роста, 
участвуют в непрерывном обучении и достига-
ют более высокого уровня удовлетворенности 

работой Е.А. Лока и Дж.Р. Лэтема [11]. Данная 
связь также подтверждается моделью самосо-
гласования K.M. Шелдона и А.Дж. Эллиота, 
которая утверждает, что достижение целей спо-
собствует благополучию и удовлетворенности, 
создавая тем самым благотворный цикл, способ-
ствующий карьерному росту [15].

Значение практических занятий в формиро-
вании профессионального интереса и мотивации 
невозможно переоценить. Благодаря стажиров-
кам, практикам и обучению на основе проектов 
студенты получают возможность напрямую вза-
имодействовать с индустрией, тем самым ката-
лизируя развитие внутренней мотивации и про-
фессионального рвения. Подобные занятия не 
только формируют у студентов чувство профес-
сиональной идентичности, но и освещают путь 
к карьерному росту, подчеркивая важность прак-
тического опыта в процессе профессионального 
взросления. Педагогическая стратегия подго-
товки бакалавров по сервису и туризму характе-
ризуется двойным акцентом – на практическую 
подготовку и междисциплинарное обучение. 
Данный подход не только способствует приоб-
ретению комплексных знаний и навыков, но и 
воспитывает глубоко укоренившуюся профес- 
сиональную мотивацию, подготавливая 
студентов к тому, чтобы ловко и уверен-
но ориентироваться в сложностях глобаль-
ного ландшафта сервиса и туризма. С этой 
точки зрения образование выходит за рамки 
передачи знаний, превращаясь в динамич-
ный процесс профессиональной и личностной  
трансформации.

В области стимулирования мотивации у 
студентов-бакалавров используется многогран-
ный подход, в котором применение методов 
геймификации и симуляций в педагогике вы-
ступает в качестве ключевой стратегии. Данная 
методология, характеризующаяся внедрением 
игровых элементов в образовательный процесс, 
создает динамичную среду обучения, в которой 
вовлеченность и мотивация значительно повы-
шаются. Например, использование симуляторов 
виртуальной реальности для имитации управ-
ления отелем или планирования туристическо-
го маршрута позволяет студентам погрузиться 
в реальные сценарии, тем самым развивая на-
выки критического мышления и принятия ре-
шений в контролируемой, свободной от рисков  
среде.

Одновременно с этим организация проект-
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ной и исследовательской деятельности является 
свидетельством стремления культивировать про-
активную культуру обучения. Зачастую они но-
сят междисциплинарный характер и требуют от 
студентов тщательного изучения современных 
проблем в сфере сервиса и туризма, что в итоге 
приводит к выработке инновационных решений. 
Образцовым проявлением такого подхода может 
стать разработка проекта по устойчивому ту-
ризму, который объединяет экологию, местную 
культуру и экономику, тем самым давая студен-
там комплексное понимание многогранных про-
блем и возможностей индустрии туризма. Зна-
чимость международных обменов и стажировок 
в повышении мотивации нельзя недооценивать. 
Благодаря этим программам студенты получают 
возможность познакомиться с разнообразными 
культурными и профессиональными ландшаф-
тами, что не только расширяет их кругозор, но и 
повышает их адаптивность и глобальную компе-
тентность. Наглядным примером может послу-
жить кросс-культурная программа стажировки, 
в рамках которой студенты из разных географи-
ческих стран сотрудничают над проектом, на-
правленным на повышение устойчивости тури-
стической практики в слаборазвитых регионах. 
В силу того, что такой опыт знакомит студентов 
с глобальными тонкостями сферы сервиса и ту-
ризма, он служит катализатором для развития 
глубокого профессионального и личностного 
роста.

Применение данных методик способствует 
созданию образовательной среды, которая одно-
временно стимулирует и содействует развитию 
внутренней мотивации. Сочетание геймифика-
ции, проектного обучения и международного 
опыта воплощает в себе целостный подход к об-
разованию в сфере сервиса и туризма, при кото-
ром студенты становятся не просто пассивными 
получателями знаний, а активными участника-
ми процесса, который внутренне мотивирует 
и интеллектуально обогащает. Педагогические 
стратегии, используемые для стимулирования 
мотивации студентов-бакалавров в сфере серви-
са и туризма, олицетворяют смену парадигмы в 
сторону эмпирического и иммерсивного опыта 
обучения.

Практические аспекты развития мотива-
ции в обучении сервису и туризму многогран-
ны и включают в себя изучение конкретных 
ситуаций, наставничество и коучинг, а также 
механизмы обратной связи и самооценки. Каж-

дый из компонентов вносит свой уникальный 
вклад в воспитание мотивированной, опытной 
и рефлексирующей когорты будущих профес-
сионалов, готовых внести значительный вклад 
в развитие сферы сервиса и туризма. Благода-
ря многогранному подходу образование пре-
одолевает традиционные границы, превраща-
ясь в динамичный и интерактивный процесс, 
который готовит студентов не только к реше-
нию сегодняшних задач, но и к инновациям  
завтрашнего дня.

Выявление препятствий, мешающих вос-
питанию профессиональной мотивации у бака-
лавров, включает в себя многогранное рассмо-
трение; действительно, генезис таких барьеров 
часто переплетается с образовательной, психо-
логической и социально-экономической тканью 
учебной среды. Одно из основных препятствий 
возникает из-за дихотомии между теоретически-
ми знаниями и их практическим применением: 
студенты часто сталкиваются с пропастью (об-
разно говоря), которая зияет между абстрактны-
ми понятиями, изучаемыми в лекционных залах, 
и их ощутимой полезностью в сфере сервиса и 
туризма. Подобный диссонанс может привести 
к снижению мотивации, так как учащиеся с тру-
дом воспринимают соответствие своих занятий 
реальным сценариям.

В заключение исследования обобщение 
полученных результатов позволяет очертить 
многогранное понимание профессиональной 
мотивации в сфере образования бакалавров 
сервиса и туризма. Исследование показало, что 
интеграция практических, экспериментальных 
методик обучения наряду с использованием 
цифровых технологий и международного со-
трудничества играет первостепенную роль в 
формировании прочной мотивационной основы. 
Данный вывод – не просто утверждение, а обо-
снованное понимание, опирающееся на эмпи-
рические данные и теоретические рассуждения, 
которые подчеркивают ключевую роль вовле- 
кающих образовательных практик в воспитании 
внутренней мотивации и профессиональной го-
товности.

Рекомендации по повышению профес- 
сиональной мотивации бакалавров основыва-
ются на трехсторонней стратегии: во-первых, 
принятие педагогической парадигмы, которая 
переплетает теоретические знания с практи-
ческим применением, тем самым преодолевая 
пропасть, часто возникающую между академи-
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ческим обучением и требованиями реального 
мира; во-вторых, настоятельная необходимость 
для учебных заведений использовать цифровые 
платформы и социальные сети не просто как 
вспомогательные инструменты, а как неотъем-
лемые компоненты экосистемы обучения, облег- 
чающие доступ к глобальному хранилищу 
знаний и возможностям сотрудничества; и, 
в-третьих, поощрение международных образо-
вательных партнерств и обменов, которые не 
только расширяют академические и культурные 
границы студентов, но и прививают им глобаль-
ные перспективы и способность к адаптации, 
необходимые в современном взаимосвязанном 

мире.
Таким образом, данное исследование, объ-

единяя эмпирические данные, теоретические 
основы и инновационные педагогические прак-
тики, способствует более глубокому пониманию 
профессиональной мотивации в контексте об-
разования в сфере сервиса и туризма. Исследо-
вание предлагает перспективу, которая подчер-
кивает важность адаптивности, вовлеченности 
и глобальной осведомленности в воспитании 
следующего поколения профессионалов, кото-
рые не только мотивированы, но и готовы ориен-
тироваться в сложностях современного сектора 
сервиса и туризма.
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Аннотация: Целью данной статьи является 
раскрытие природы деструктивного поведения 
детей и подростков. Задачи: аргументировать 
актуальность исследуемой проблемы; раскрыть 
природу деструктивного поведения несовер-
шеннолетних; наметить способы его профилак-
тики. Гипотеза: профилактика деструктивного 
поведения несовершеннолетних будет эффек-
тивна в случае, если: 

– в таких воспитательных институтах, 
как семья и образовательная организация, будет 
создана психологически комфортная среда, рас-
полагающая к искренности, доверию, конструк-
тивному общению;

– дети и подростки будут ориентированы 
на осознании подлинных ценностных ориента-
ций и социально полезную деятельность.

Методы: анализ, синтез, сравнение, обобще-
ние, аналогия.

Достигнутые результаты: в ходе иссле-
дования уточнена природа деструктивного 
поведения детей и подростков, а также аргу-
ментированы условия и методология его пре- 
венций.

Деструктивное поведение – деятельность, 
направленная на разрушение внутренней и 
внешней среды, приводящая к оскудению эмо-
ционально волевой и нравственной сферы лич-

ности. Как известно, в каждом случае в контек- 
сте нашего исследования мы говорим о деструк-
ции. Прежде чем говорить о предупреждении 
явления, необходимо выявить его причины и 
факторы, приводящие к появлению негативных 
последствий.

Деструктивное поведение может проявить-
ся достаточно рано, даже в дошкольном воз-
расте, в виде жестокости по отношению к рас-
тениям, животным, сверстникам, пожилым 
людям, инвалидам, лицам без определенного 
места жительства. Дети, проявляющие деструк-
цию, получают удовольствие от содеянного, их 
окрыляет безнаказанность, вседозволенность, 
агрессивность, которые со временем становятся  
постоянными.

Как же можно объяснить выбор деструктив-
но поведенческой стратегии одними детьми и 
подростками и ориентацией на просоциальную 
поведенческую модель других?

С одной стороны, причину необходимо ис-
кать во влиянии биологических факторов на со-
циальное поведение индивида. Так, нарушение 
эмбриогенеза, обусловленное заражением буду-
щей матери в первый триместр беременности 
вирусами коревой краснухи, гриппа, скарлати-
ны, токсоплазмозом, может привести к физи- 
ческой и психической патологии, проявляющей-
ся в психопатологическом поведении.

С другой стороны, родительская, а особен-
но материнская депривация, проявляющаяся в 
отсутствии эмоционального тепла, заботы, вни-
мания, вместе с индифферентностью педагогов 
может инициировать реакцию оппозиции и, как 
следствие, сопротивление ребенка или подрост-
ка воспитательным методам.

Социальная незрелость, виктимность, ведо-
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мость, инфантилизм могут способствовать тому, 
что несовершеннолетних вовлекут в противо-
правные действия лица с криминальной направ-
ленностью.

Одной из причин деструктивного поведения 
детей и подростков выступает эмоциональная 
перверсия. Также есть низкая саморегуляция 
или отсутствие ее, самовлюбленность, огульная 
критика других и полное непринятие ее к себе.

Биологические факторы, лежащие в осно-
ве деструкции, необходимо корректировать с 
помощью лекарственных препаратов, консуль-
таций невропатолога, психоневролога, психо-
терапевта. Некоторые нарушения, такие как 
врожденная умственная отсталость (олигофре-
ния) и приобретенное слабоумие (деменция), в 
полной мере исправить невозможно.

Факторы социальной среды также не в пол-
ной мере поддаются коррекции с точки зрения 
их влияния на развитие деструктивного поведе-
ния несовершеннолетнего. В частности, роди-
тели, не осознавшие губительные последствия 
депривации, останутся чужими для ребенка на 
протяжении всего периода онтогенеза, и его де-
структивное поведение может не только сохра-
ниться, но и усугубиться.

Педагоги, которые не считают нужным опи-
раться на положительные качества подростка с 
целью поднятия его статуса, реноме, также не 
смогут внести существенный вклад в формиро-
вание просоциального поведения несовершен-
нолетнего. А между тем А.С. Макаренко писал, 
что к ребенку необходимо применять требова-
ния на основе огромного уважения.

Разрушительное поведение может усугу-
бляться вследствие социальной дезадаптации 
несовершеннолетних, когда у детей и подрост-
ков отсутствует четкое представление о прави-
лах поведения в обществе. В этом случае они 
демонстрируют неуважительное отношение к 
взрослым и сверстникам, проявляют цинизм, 
агрессию, грубость и жестокость. Самоутверж-
дение в школьном коллективе происходит за 
счет буллинга по отношению к своим одноклас- 
сникам, особенно к слабым, ведомым, социаль-
но незрелым и беззащитным.

Еще во времена античности Аристотель, 
Платон задавались вопросом о причинах де-
струкции поведения человека, однозначно опре-
делив эту стратегию как идущую вразрез с нор-
мами общественной морали.

По мнению основоположника психоанализа 

Зигмунда Фрейда, деструктивное поведение – 
это свидетельство отношения индивида, прежде 
всего к себе, поскольку, по мнению ученого, де-
струкция – это один из основополагающих при-
знаков необходимости лечения наравне с тяготе-
нием к жизни, любви, созиданию.

В своей работе «Анатомия человеческой де-
структивности» Э. Фромм постулирует, что де-
структивное поведение необходимо расценивать 
как нереализованный потенциал и неумение 
применять позитивную энергию по назначению.

Разновидностью деструктивного поведе-
ния является делинквентное и девиантное по-
ведения, проявляющиеся в аддиктивном пове-
дении (зависимость от поверхностно-активных 
веществ (ПАВ) и виртуального мира), в агрес-
сивном (буллинг и вербальная агрессия), ауто-
деструктивном, сексуальных перверсиях, прояв- 
ляющихся в том числе в искажении по ролевой 
идентификации, а также в аномальных сексу-
альных влечениях.

Нам представляется, что необходимо выде-
лить социально-паразитарное поведение, про-
являющееся в избегании социально полезной 
деятельности, помощи людям, находящимся в 
трудной жизненной ситуации, людям с ограни-
ченными возможностями здоровья. Такие под-
ростки ориентируются на жалость других лю-
дей к себе, пользуются их интеллигентностью, 
воспитанностью, чтобы вести паразитарное су-
ществование.

Антисоциальная форма поведения проявля-
ется в нарушении социально личностной само-
реализации, трансформации своего тела через 
татуаж, шрамирование, пластическое вмеша-
тельство. Эпатаж таких подростков проявляется 
в поведении, желании привлечь к себе внима-
ние, вступлении в деструктивные секты.

Особую озабоченность вызывает делинк-
вентное поведение подростков. Совершая 
противоправные деяния, несовершеннолетние 
убеждены в своей безнаказанности и неуязви-
мости.

Криминальные субкультуры характерны 
для подростков, которые обладают суггестией 
как инструментом воздействия на виктимных 
личностей, напористостью, цинизмом и жесто-
костью.

Первичная профилактика деструктивного 
поведения подростков предполагает нивели-
рование деструктивного мировоззрения, раз-
рушительных аттитюдов и убеждений. Вто-
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ричная профилактика предполагает помощь 
педагогов-психологов, при необходимости пси-
хоневрологов на ранних стадиях формирования 
деструктивного поведения, и ориентирована на 
преодоление социальной дезадаптации. Тре-
тичная профилактика направлена на помощь 
подросткам, у которых уже сформировались 
стойкие деструктивные убеждения, и задача 
специалистов – не допустить рецидив и макси-
мально ресоциализировать подростков к соци-
альной норме.

Мы считаем, что необходимо пытаться най-
ти точки соприкосновения всех институтов вос-
питания и социализации, но самое главное – дать 
ребенку понять, что он неслучайный человек в 
семье и школе, и в жизни в целом. У него есть 
права и обязанности, а все проблемы могут быть 
решены. Чувствуя свою защищенность, любовь, 
уважение со стороны близких, дети и подрост-
ки будут социализироваться в просоциальном  
поле, и эта тенденция станет для них единствен-
но возможной.
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Аннотация: Целью статьи является выяв-
ление истоков маргинальности подростков в 
современном обществе. Задачи статьи: обосно-
вать актуальность исследуемой проблемы, кон-
кретизировать причины и факторы, детермини-
рующие маргинальное поведение подростков в 
современном социуме. Гипотеза: профилактика 
маргинального поведения подростков будет эф-
фективна в том случае, если оптимизирована 
деятельность образовательной и социальной 
среды, созданы условия для самореализации 
подростков, исходя из потребностей и интере-
сов. Методы: анализ, синтез, обобщение, кон-
кретизация, сравнение. Результаты исследова-
ния: в ходе работы авторы приходят к выводу о 
том, что маргинальность подростков обусловле-
на их возрастными и индивидуальными особен-
ностями, а также несбалансированным влияни-
ем деятельности воспитательных и социальных 
институтов.

Современные реалии развития российско-
го общества инициировали смену социальных 
стереотипов и породили ощутимую диффе-
ренциацию общества на благополучные и не-
благополучные категории, что отразилось на 
увеличении числа маргиналов, прежде всего 
среди социально незрелых сенситивных частей 
общества: детей, подростов, молодежи в целом. 
Погружение в киберпространство с утратой 
ощущений реального мира также самым не-

гативным образом сказывается на физическом, 
психическом и социальном здоровье личности. 
Социальная незрелость молодых людей, право-
вой нигилизм, правовая безграмотность вместе 
с психолого-физиологическими особенностями 
сказываются на поведенческой стратегии под-
растающего поколения и смещении ее в сторону 
маргинальности. Маргинальность необходимо 
рассматривать как результат кризиса экономи- 
ческой и духовной жизни, а маргинальное пра-
восознание – тревожный сигнал бездуховности 
и экзистенциального вакуума. Объективно оце-
нивая исследуемый феномен, можно постулиро-
вать, что маргинальность в социуме может быть 
и условно положительной, если в нем конста-
тированы правовая стабильность и тенденции 
большинства населения к правомерно поведен-
ческой стратегии при высоком уровне общей 
культуры.

На наш взгляд, безусловно, маргинализация 
общества приводит к примитивизации духов-
ных ценностей и ценностных ориентаций граж-
дан, проживающих в нем, формирует ущерб-
ный тип правосознания, инициирует нигилизм 
отрицательную девиантность и агрессивность. 
С другой стороны, человек, осознавший свое 
несовершенство и задавшийся целью выйти из 
состояния, которое неизбежно приведет его к 
деструкции, ориентирует себя на социально по-
лезную просоциальную деятельность, уйдет от 
паутины маргинальности и станет законопос-
лушным гражданином. Многие исследователи, 
занимающиеся данной проблемой, убеждены, 
что маргинальность коррелирует с социальной 
мобильностью. Социальная лабильность, иден-
тичная социальной мобильности, не всегда ха-
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рактеризуется маргинальностью. Маргиналь-
ность личности детерминирована ее мотивами. 
Можно выделить маргинальность, основанную 
на страхе привлечения к ответственности за 
правонарушения и деформацию поведения; ба-
зирующуюся на эгоистических мотивах; на со-
блюдении моральных и нравственных ценно-
стей. Маргинальность может быть ситуативной, 
положительной, отрицательной, устойчивой 
или неустойчивой. Мы рассматриваем марги-
нальность как явление социальной жизни, для 
которого характерно искажение социальных 
ориентиров, ценностных установок, деструкции 
межличностных связей. 

Мы убеждены, что педагогический статус – 
это лишь фиксированный постфактум, когда 
маргиналом подросток становится вследствие 
своего поведения, а не потому что его поведе-
ние не попадает под критерии законодатель-
ства. Следовательно, развитие правосознания 
индивида – значимый механизм профилактики 
его маргинальности. Маргинализация подрост-
ков является следствием деформации правосо-
знания и проявляется в неуважении к праву, а 
цели, интересы и ценностные ориентации под-
ростков расходятся с общественными. Можно 
ли маргинальность рассматривать как социаль-
ную «болезнь» современного общества? По-
лагаем, что да. Изучая общую характеристику 
поведения маргинальности подростков, можно 
постулировать, что маргиналы сильно подвер-
жены одиночеству, психологическим кризисам, 
подвергаются агрессии со стороны других лю-
дей, а также испытывают страх по поводу своего 
будущего. Такие группы людей часто присоеди-
няются к деструктивным социальным группам, 
которые носят при этом временный и ситуатив-
ный характер. Переходный возраст, утрата од-
ного социального статуса и переход к другому, 
смена социального окружения личности, ее со-
циально-психологическая деформированность 
непосредственно влияют на формирование 
маргинального поведения подростков. Марги-
нальность группы подростков или отдельной 
личности объективно определяется внешними 
обстоятельствами: депривацией как со сторо-
ны семьи, так и школы; референтной группой 
сверстников; индифферентностью государ-
ственных и социальных структур к проблемам 
подростков. Подростки стараются проявить  
себя и свою социальную позицию, стремятся 
найти место в социуме и могут проявлять агрес-

сию к сверстникам и родственникам, не идти на 
контакт с окружающими. Поскольку подросток 
не защищен в социально-правовом отношении, 
общество может формировать негативные уста-
новки и приводить к асоциальному поведению 
школьников. Исследуемая нами проблема име-
ет междисциплинарный характер. В частности, 
педагогические аспекты ее тесно переплетены 
с правовыми. Согласно правовому аспекту мар-
гинальность подростков не включает их социа-
лизацию в правовом поле и не рассматривает во 
взаимосвязи с общественными отношениями. 
Полагаем, что правовая маргинальность всегда 
имеет делинквентный характер и проявляется 
деструктивными тенденциями. Как известно, 
любое явление гораздо легче предупредить, 
чем лечить. Поэтому мы разработали модель 
профилактики маргинального поведения под-
ростков. Моделирование педагогических усло-
вий профилактики маргинального поведения 
подростков позволило выявить закономерности 
процесса воспитания, в которых констатиро-
ваны три уровня социально значимых качеств. 
Высокий уровень рассматривает доминирова-
ние нравственных потребностей и мотивов в 
структуре личности, предполагая систему эти-
ческих знаний, устойчивых нравственных ат-
титюдов и их интеграцию в качество, постоян-
ную позитивную ориентацию в поведенческой 
стратегии на социально полезную деятельность, 
осознание не только социальной, но и личност-
ной значимости нравственных норм и правил, 
активные противодействия противоправным 
поступкам и безнравственному поведению. 
Средний уровень направлен на нравственные 
потребности и мотивы усвоения нравственных 
представлений о правилах и нормах, но индиф-
ферентном к ним отношении, о ситуационном 
характере поведения и о возможном прояв-
лении отдельных безнравственных действий.  
Низкий уровень социально значимых качеств 
предполагает отсутствие нравственных по-
требностей и мотивов, наличие отдельных 
разрозненных представлений о нормах пове-
дения, преобладании эгоцентрических устрем-
лений, слабые знания нравственных норм и 
правил и отрицательное к ним отношение, от-
дельные негативные действия и аморальные  
поступки.

Педагогические условия профилактики  
маргинального поведения подростков опира- 
лись на представления об интегральной струк-
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туре личности, в которой мы выделили такие 
базовые компоненты, как ценностно-мотива-
ционные, предполагающие наличие у субъекта 
психологической установки на правомерную 
поведенческую стратегию, потребность и готов-
ность опираться на правовые знания как основу 
личностной самореализации и профессиональ-
ного роста; когнитивный компонент включает 
владение информацией о структуре правотвор-
ческой деятельности, способах реализации пра-
вомерного поведения; деятельностно-практи- 
ческий компонент включает развитие правово-
го сознания подростков, проявление самостоя-
тельности, способность к переносу личностно-
го опыта социально полезной деятельности в 
ежедневную практику, высокий уровень само-

актуализации, направленный на эффективное 
решение профессиональных проблем; эмоцио- 
нально волевой компонент включает анализ и 
самоанализ оценки правомерной поведенческой 
стратегии личности, наличие или отсутствие от-
ветственности за свои действия и поступки, вы-
раженность волевых качеств личности, самокон-
троль, умение принимать взвешенные решения, 
склонность к целенаправленной деятельности. 
Процесс моделирования педагогических усло-
вий профилактики маргинального поведения 
подростка невозможен, как нам представляется, 
без ценностно мотивационного компонента, по-
скольку он отражает широкий взгляд на окру- 
жающий мир, наличие социальной зрелости и 
ответственности человека за свои поступки. 
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Аннотация: Цель исследования – привести 
аналитический обзор тенденций развития лич-
ности в образовательной среде мегаполиса и 
проанализировать подходы к определению сущ-
ности образования в современных социокуль-
турных условиях и их влияние на формирование 
информационно-образовательного простран-
ства больших городов. Основные задачи иссле-
дования: определить тенденции интеграции, 
укрупнения, непрерывности образовательной 
среды мегаполиса, реализацию в образователь-
ной системе инновационных разработок и тех-
нологий развития современной личности, вос-
требованной в условиях рыночной экономики 
современности; показать основные направления 
формирования структуры образовательной сре-
ды мегаполиса; выделить ориентиры, стоящие 
перед педагогами большого города. Указанные 
факторы обусловили необходимость проведе-
ния сравнительного анализа ряда эмпирических 
исследований, направленных на изучение раз-
личий в психосоциальном развитии личности 
ребенка и студента мегаполиса и малого города. 

В современном мире происходят интенсив-
ные процессы глобализации, информатизации, 
цифровизации, интеграции различных отрас-
лей науки, производства, образования, культу-
ры и т.д. Сфера образования как социальный 

институт, ответственный за развитие, образо-
вание, воспитание и социализацию личности, 
претерпевает наибольшие трансформации, по-
скольку результаты образовательной деятель-
ности должны максимально соответствовать за-
просам общества и обеспечивать возможность 
проектирования, предугадывания направлений 
и специфики социального развития. В связи с 
этим основными критериями формирования со-
временной личности, способной успешно инте-
грироваться в инновационное социокультурное 
пространство, становятся аспекты соответствия 
требованиям к личности специалиста и эффек-
тивного гражданина своей страны. Сфера об-
разования и социум оказывают развивающее, 
трансформирующее воздействие на личность, 
формируя личные качества, систему ценностей, 
целей, мировозренческих установок, способов 
действия в различных жизненных ситуациях.  
В свою очередь, новое поколение молодых лю-
дей, впитавших в себя определенные социокуль-
турные и образовательные установки, оказыва-
ет влияние на окружающую среду, меняя сферу 
жизни в соответствии со своими представления-
ми, потребностями, запросами и целями. В этой 
связи становится особо актуальной проблема 
рассмотрения основных показателей развития 
личности ребенка, подростка, представителя 
молодежи в современном мире. Социокультур-
ная и образовательная среда мегаполиса пред-
ставляет собой концентрат современных инно-
вационных и трансформационных процессов, 
происходящих активно во всех сферах жизни. 
Именно крупные города задают основные на-
правления развития общества и формируют 
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представления об успешной личности. В связи с 
этим жители мегаполиса становятся неким ори-
ентиром для остального населения, а образова-
тельные тенденции и технологии – критериями 
развития учебных учреждений страны. Среди 
основных тенденций развития образовательной 
среды мегаполиса можно выделить стремление 
к укрупнению и объединению учебных учреж-
дений разного уровня и масштаба в целостные 
образовательные комплексы. В связи с этим 
число общеобразовательных школ, дошкольных 
учреждений и организаций среднего профессио-
нального образования сокращается, а число об-
разовательных комплексов, в которых происхо-
дит воспитание и развитие личности с раннего 
детства и до выбора профессионального пути, 
увеличивается. Данный процесс обеспечивает 
реализацию одного из главных принципов со-
временного образования – непрерывность и 
последовательность обучения, воспитания и 
развития личности на протяжении всей жизни. 
Образование рассматривается многими исследо-
вателями в качестве одной из основных ценно-
стей государства, общества и личности [1]. 

Образование также рассматривается со-
временными учеными как процесс и резуль-
тат, отражающий основные идеи интеграции и 
взаимодействия пространства и времени. При 
этом личность становится субъектом, преоб-
разующим и интегрирующим в своем созна-
нии данные категории, реализуя продукт такой 
трансформации в процессе своего развития, 
социализации и самореализации. В данном 
аспекте важно выделить особенности выбо-
ра личностью способов и средств реализации 
представлений о мире и своем месте в нем. Как 
отмечал Д.Б. Эльконин, «очень важно, чтобы 
образуемый мог рефлексивно отнестись к эф-
фектам своего образовательного движения и 
мог прочувствовать их» [2]. В процессе взаимо-
действия с элементами образовательной среды 
осуществляется развитие психических процес-
сов и качеств личности, формируется характер 
человека, выбираются средства деятельности и 
общения. Открытие нового знания происходит в 
различных образовательных и социокультурных 
пространствах. При этом ребенок или студент 
приобретает опыт самостоятельного освоения 
действительности. Такое понимание сути обра-

зования инновационно, потому что оно ново и 
интересно на основе осмысления и реализации 
собственного когнитивного пути. Современное 
образование непосредственно связано с поняти-
ем культуры и отражает специфический способ 
преобразования личностью своих природных 
задатков и возможностей. Между тем фено-
мен культуры на сегодняшний день достаточно 
многогранен, формируя множество толкований 
и подходов. В связи с этим, по утверждению  
В. Лекторского, важны не собственно культур-
ные процессы, а способ их переосмысления, 
рефлексии и отражения индивидом, что пред-
полагает «анализ предельных состояний позна-
ния, деятельности и оценки, построение опре-
деленного идеала знаний, моральной жизни, 
политического устройства, задающих не саму 
деятельность, а ее нормы, вытекающие из ут-
вержденных идеалов и принципиальных под-
ходов к организации жизнедеятельности» [3]. 
Гибкость информационных сетей, способность 
устанавливать новые связи и трансформировать-
ся согласно запросам личности и социума позво-
ляют каждому субъекту создавать собственную 
комфортную среду общения и обучения, центр и 
периферию образовательного пространства [5].
Образовательная среда мегаполиса, таким об-
разом, является пространством для осмысления, 
анализа, рефлексии социокультурных транс-
формаций, предоставляющим человеку возмож-
ность создания образа «Я», интегрированного 
в образ мира, поскольку человек может жить и 
проявлять себя только в процессе взаимодей-
ствия с миром и людьми. В связи с этим стано-
вится очевидной необходимость рассмотрения 
специфики влияния пространственно-временно-
го контекста образовательной среды мегаполиса 
на формирование баланса между характеристи-
ками внешних образовательных пространств и 
духовного пространства личности. Основной 
задачей современного образования на всех его 
уровнях является формирование у детей, под-
ростков и студентов способности проектировать 
и осуществлять творческое взаимодействие с 
социальной средой, развитие. Являясь базовой 
формой организации социокультурной среды, 
мегаполис интегрирует человека, культуру и 
общество в сложном сопряжении смыслов. При 
этом среди важнейших характеристик образо-
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вательной среды мегаполиса ученые выделяют: 
сетевую форму взаимодействия; многозадач-
ность, метапредметность и спонтанность де-
ятельности, виртуально-информационный ха-
рактер; онтологическую и эпистемологическую 
нестабильность; трансформацию профессий; 
высокую значимость творчества и личностной 
самореализации. 

Среди основных компетенций выпускника 
общеобразовательной школы ученые выделяют: 
понимание пространственных характеристик и 
структуры организации социокультурной сре-
ды мегаполиса; освоение механизмов позитив-
ной коммуникации; формирование собственных 
коммуникативных структур; социальную и ког-
нитивную мобильность; владение метапред-
метными навыками и пространственно-времен-
ными характеристиками преобразуемой среды; 
навыки взаимодействия с городской социокуль-
турной средой;  наличие опыта самостоятельной 
поисковой работы, анализа и оформления ре- 
зультатов деятельности. Главным показателем 
эффективности развития личности в образова-
тельной среде мегаполиса становятся содействие 
и сотворчество человека и среды. При этом ос-
новной упор делается на развитие интеллекту-
альной автономии и многомерности мышления, 
адаптационных ресурсов индивида, способно-
сти преобразовывать культурно и информаци-
онно-ресурсную среду как пространства лич-

ностной социализации. При этом современный 
учитель становится посредником, проводником 
для учащегося в культурно-образовательное 
пространство мегаполиса. В таких условиях со-
циальная составляющая личности наполняется 
особым смыслом, в котором «беспредельность 
возможностей исключает беспредел выбора». 
Следует отметить, что современные стандарты 
образовательной деятельности на все уровнях 
обучения и развития личности ориентируют 
педагогов на создание оптимальных психоло-
го-педагогических условий для формирования 
естественнонаучной и функциональной грамот-
ности детей и студентов в контексте реализации 
идеи преемственности содержания и техноло-
гий дошкольного и общего образования на осно-
ве использования ресурсов информационно-об-
разовательной, предметно-развивающей среды 
образовательных учреждений мегаполиса. Об-
разовательная среда мегаполиса отличается тен-
денцией к интеграции не только содержания и 
ориентиров формирования личности учащегося, 
но и использования методов и средств обучения 
и развития ребенка. Многие ученые отмечают 
среди ведущих качеств школьников крупных 
городов такие показатели, как готовность к бы-
строму и эффективному решению проблем; го-
товность к самообразованию; социальная ком-
петентность; готовность к использованию в 
деятельности разного рода цифровых ресурсов; 

Рис. 1. Распределение ценностей подростков из мегаполиса и малого города
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коммуникативная компетентность; технологи- 
ческая и информационная компетентность [4]. 
Образовательная среда мегаполиса обеспечивает 
эффективное взаимодействие и сотрудничество 
людей в процессе социализации и саморазвития. 
При этом важными потребностями обучающе-
гося общеобразовательной школы становятся: 
необходимость в доверительном позитивном 
общении; отсутствие психологического и иного 
насилия над личностью, признание собственных 
достоинств и заслуг; диалогичность общения с 
окружающими; ощущение собственной безопас-
ности. Указанные особенности, а также степень 
их реализации в пространстве образовательной 
среды мегаполиса оказывают влияние на фор-
мирование ценностно-смысловых ориентиров, 
убеждений и установок личности. Как отмеча-
ют ученые, среди наиболее выраженных цен-
ностей подростков мегаполисов преобладают: 
стремление к самостоятельности, личностные 
достижения, гедонизм, конформизм, стремление 
к власти. Тогда как у школьников из малого горо-
да данные черты выражены в меньшей степени, 
уступая ценностям доброты, безопасности, уни-
версализма (рис. 1).

Подобные тенденции прослеживаются и в 
современных исследованиях, отмечающих более 
высокую духовность и склонность к здоровому 
образу жизни, преобладание духовных ценно-
стей над материальными у школьников из малых 
городов по сравнению с детьми мегаполисов, у 
которых на первый план выходят амбиции само-
развития и самореализации, достижение успеха 
и личностного роста. 

Обобщение данных эмпирических иссле-
дований, представленных в работах разных ав-
торов, позволяет сделать вывод о том, что до-
школьники, школьники и студенты мегаполисов 
живут более активной жизнью и ориентированы 
на творческое саморазвитие и самореализацию, 
воплощение амбиций и стремление к самовы-
ражению в разных сферах жизни. Тогда как для 
их сверстников из малых городов и сельской 
местности внешние факторы, материальная ста-
бильность, чувство безопасности и комфорта 
являются более значимыми, поскольку в совре-
менном изменяющемся мире происходит фор-
мирование инновационной экосистемы региона, 
включающей в себя различные отрасли и сферы 
жизнедеятельности [6].
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РОДИТЕЛЬСКИЙ КЛУБ КАК  
ЭФФЕКТИВНАЯ ФОРМА СОПРОВОЖДЕНИЯ  
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питательно-реабилитационный потенциал се-
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Аннотация: Цель статьи – теоретически  
обосновать и экспериментально апробировать 
возможности развития воспитательно-реаби-
литационного потенциала семьи в условиях 
клубной работы. Методологической основой 
исследования стали системный и деятельный 
подходы к сопровождению семьи в условиях 
инклюзивного образования. Реализация иссле-
довательских задач достигнута на основе при-
менения общенаучных методов исследования 
в рамках сравнительного, логического анализа, 
обобщения передового социально-педагоги-
ческого опыта, использования эмпирических 
методов. В статье обоснована идея повышения 
адаптивных ресурсов и воспитательно-реаби-
литационного потенциала семьи в условиях ро-
дительского клуба, организованного в Центре 
психолого-медико-социальной помощи. Пред-
ставлено содержание программы по комплекс-
ному сопровождению семьи, направленной на 
повышение родительской компетентности в вос-
питании ребенка в условиях инклюзивной прак-
тики, раскрыты ее достоинства и недостатки.

Модель родительского клуба не является ти-
пичной для российской региональной системы 
институциональной поддержки детей с огра-
ниченными возможностями здоровья (ОВЗ). 
Однако в последнее время стала набирать силу 

позитивная практика клубной работы в социо- 
защитных учреждениях, на базе центров сопро-
вождения, в образовательных организациях. 
Важной теоретической идеей, лежащей в основе 
настоящего исследования, является концепция 
повышения адаптивных ресурсов и воспита-
тельно-реабилитационного потенциала семьи в 
условиях родительского клуба. Идея, лежащая 
в основе практики, основанной на этой концеп-
ции, заключается в том, что для решения постав-
ленной цели требуется комплексный подход, на-
целенный на все компоненты, лежащие в основе 
родительских способностей по уходу, воспита-
нию, образованию ребенка на протяжении всей 
его жизни. 

Исследователи И.В. Кожанов и Т.М. Кожа-
нова доказывают, что клубное объединение яв-
ляется эффективной формой работы с родите-
лями, поскольку позволяет продуктивно решать 
задачи повышения родительской компетентно-
сти в воспитании ребенка с ограниченными воз-
можностями здоровья при условии разработан-
ной программы [3]. При этом предлагают свой 
вариант программы занятий для Клуба успеш-
ных родителей.

В научной литературе обоснована идея соз-
дания психологических клубов для родителей 
детей с различными нарушениями здоровья, 
освещаются основные цели, идеи, направле-
ния и формы работы специалистов с родителя-
ми; раскрыто основное содержание психолого- 
педагогического сопровождения родителей в 
рамках клубной работы.  По мнению многих  
отечественных ученых и практиков, родитель-
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ский клуб является эффективной формой со-
провождения семьи с детьми с особыми об-
разовательными потребностями [1; 2; 4; 6; 7]. 
Объединение семей, имеющих сходные про-
блемы, в рамках родительского клуба помога-
ет семьям преодолевать жизненные трудности, 
овладеть приемами продуктивной адаптации к 
жизни, повысить адаптационные ресурсы семьи, 
получить поддержку и помощь в разрешении 
проблем воспитания и образования детей. В на-
шем опыте родительский клуб был организован 
на базе Центра психолого-медико-социальной 
помощи для родителей школьников в г. Чебокса-
ры Чувашской Республики. Программа работы 
клуба основана на концепции психологической 
помощи семьям детей с ограниченными воз-
можностями здоровья В.В. Ткачевой [5], а так-
же является следствием обобщения и научного 
анализа действовавших ранее практик работы с 
данной категорией семей. 

Для функционирования клуба была разра-
ботана программа комплексного сопровожде-
ния семьи, включающая оказание разного рода 
помощи специалистов, использование таких 
методов и форм работы, как диагностика, про-
свещение, информирование, консультирование, 
совместные занятия с детьми, тренинги, прак-
тикумы, различные направления психотерапии.

Для характеристики воспитательного по- 
тенциала семьи важное значение имеют адап-
тивные ресурсы родителей, которые выра-
жаются в психологических характеристиках 
родителей, таких как уровень самооценки, пре-
обладающее психоэмоциональное состояние, 
жизнестойкость, способность личности выдер-
живать стрессовую ситуацию выбора, сохраняя 
внутреннюю уверенность, удовлетворенность 
жизнью, мировосприятие в целом. 

Родителей детей с особыми образователь-
ными потребностями важно правильно сори-
ентировать, научить принимать ребенка таким, 
каков он есть, выстраивать свои отношения на 
основе любви и взаимного доверия, помогать 
в развитии. В нашем опыте родителей обуча-
ли приемам правильной организации занятий 
с ребенком, которые нужно проводить на регу-
лярной основе. Обучающие занятия направлены 
на: 1) формирование психических процессов: – 
внимания, мышления, речи, памяти, воображе-
ния; 2) физическое развитие, формирование и 
развитие мелкой моторики, координации рук и 
глаз, графических и трудовых навыков; 3) со-

циально-эмоциональное развитие, чтобы ребе-
нок осознавал свою роль в детском сообществе, 
учился выстраивать отношения с окружающими 
его детьми и взрослыми, ставить цели и дости-
гать определенных результатов в деятельности; 
осознавал бы свои чувства и эмоции, понимал 
себя и других, умел сопереживать людям.

Не менее важно активное включение ре-
бенка в повседневную жизнь семьи, в посиль-
ную трудовую деятельность, стремление к тому, 
чтобы ребенок не только обслуживал себя (са-
мостоятельно ел, одевался, был опрятен), но и 
имел определенные обязанности, выполнение 
которых значимо для окружающих (накрыть на 
стол, убрать посуду). В результате у него появ-
ляются интерес к труду, чувство радости, что 
он может быть полезен, уверенность в своих 
силах. Необходимо помочь родителям наладить 
конструктивное общение со своим ребенком, по-
мочь в решении сложных проблем воспитания, 
что позволяет им взглянуть на своего ребенка 
по-новому, создавая условия для его свободной 
самореализации. В работе с родителями исполь-
зовались  разнообразные практические методы 
работы: наблюдение, опрос, информирование, 
консультирование, тренинги, семинары-практи-
кумы и др. Групповые и индивидуальные заня-
тия с психологом ориентированы на улучшение 
микроклимата в семьях, повышение стрессо-
устойчивости родителей, совершенствование 
коммуникативных форм поведения; формиро-
вание навыков позитивного восприятия окружа-
ющего мира; обучение совместному с ребенком 
проектированию жизни, поиску путей преодо-
ления трудностей; приобретение опыта взаимо-
поддержки в разрешении жизненных проблем.  
В работе клуба практикуются совместные заня-
тия с детьми: игры, постановка спектакля, музы-
кальная гостиная, организация мастер-классов  
по изготовлению поделок из различного мате-
риала. Предусмотрена консультативная помощь 
специалистов различного профиля, необходимая 
родителям для решения задач реабилитационно-
го процесса. Критериями эффективности реали-
зации программы комплексного сопровождения 
родителей детей с ограниченными возможно-
стями здоровья в условиях родительского клуба 
являются: удовлетворение запросов родителей;  
помощь в разрешении проблем взаимоотноше-
ний в семье, трудностей детско-родительских 
отношений; повышение уровня психолого-педа-
гогической компетентности родителей; улучше-
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ние психоэмоционального состояния родителей, 
повышение стрессоустойчивости, позитивный 
настрой, гармонизация внутреннего мира и 
окружающего жизненного пространства; устой-
чивая мотивация к сотрудничеству со специали-
стами. 

В программе участвовали 35 человек. Ан-
кетирование, направленное на исследование 
эффективности проведенной работы, показало, 
что: 1) все родители, по их утверждению, при-
обрели для себя положительный опыт, посещая 
группу родительского общения; 2) 27 человек 
(77, 1 %) отметили, что получили помощь в 
разрешении трудностей детско-родительских 
отношений, указав, что изменились в лучшую 
сторону их взаимоотношения с детьми, посколь-
ку они стали лучше понимать своего ребенка, 
по-иному к нему относиться; 3) 18 участников 
программы (51,4 %) заявили, что наблюдают по-
ложительные изменения в семейных взаимоот-
ношениях; 4) 20 респондентов (57,1 %) отмети-
ли улучшение психоэмоционального состояния, 
появление уверенности в себе; 5) 17 участников 
(48,6 %) отметили, что получили навыки и уме-
ния справляться со стрессовой ситуацией; 5) 16 
опрошенных родителей (45,7 %) позитивно ста-
ли воспринимать будущее своей семьи и своего 
ребенка. 

Основные преимущества реализованной  
программы: возможность использовать различ-
ные направления психокоррекционной работы, 
применять продуктивные методы арт- и сказ-
котерапии, кино- и мульттерапии, песочной и 
игровой терапии, телесно-ориентированной и 
музыкотерапии, психодрамы и др.; планирова-
ние работы в зависимости от проблем конкрет-
ной группы участников; сплочение участников 
в группу единомышленников, создание и укре-
пление отношений между семьями, гармониза-
ция супружеских отношений; создание условий 
для активизации жизненной позиции, развития 
потенциала семьи, что, в свою очередь, благо-
приятно сказывается на развитии детей; мотиви-
рование членов семьи на поиск и установление 
контактов с различными сообществами и орга-

низациями; профилактика пролонгированного 
стресса, способного оказывать сильное дефор-
мирующее воздействие на психику родителей, 
провоцировать соматические или психические 
заболевания. Создание клуба для родителей по-
зволяет использовать комплексно различные 
программы поддержки семей, а также оказывать 
психологическую помощь на всех этапах жиз-
ни ребенка, так как по мере роста и развития 
ребенка в семье возникают новые стрессовые 
ситуации, новые проблемы, к решению кото-
рых родители часто оказываются совершенно не 
подготовленными.

При этом можно отметить и недостатки 
данной формы сопровождения – некоторые не-
гативные последствия участия в работе клуба: 
замыкание участников на себе, закрытость к 
общению вне группы; фиксация на собствен-
ных проблемах; формирование враждебного от-
ношения к тем, кто не переживает схожих про-
блем; вовлечь в работу клуба возможно только 
тех родителей, дети которых посещают Центр. 
Одним из ограничений таких программ являет-
ся то, что трудно оценить вклад любого конкрет-
ного метода или техники в общий результат и 
установить конкретные причинно-следственные  
связи. 

Исследование показало, что программа 
особенно полезна для улучшения реабилитаци-
онных навыков и психологического благополу-
чия родителей. Важным будущим направлени-
ем исследований является лучшее понимание 
того, какие компоненты программы сопрово-
ждения вносят вклад в повышение адаптивных 
ресурсов и воспитательно-реабилитационного 
потенциала семьи и в какой степени общий по-
ложительный результат обусловлен интеграль-
ным эффектом применения различных методов.  
В настоящее время результаты исследования 
показывают, что этот комплексный и разносто-
ронний подход оказался высокоэффективным и 
работоспособным для удовлетворения потреб-
ностей семей, связанных с заботой о детях с раз-
личными типами ограничений здоровья и откло-
нениями в развитии.
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ЧЖОУ ЛИЧЖЭН, ЦИ ЛУ, МЭН ЦИНЧЖИ 

Хэбэйский профессионально-технический институт искусств и ремесел, г. Ухань (Китай)

МЕХАНИЗМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  
СОЗДАТЕЛЕЙ ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО 

ИССКУСТВА С ВЫСШИМИ И СРЕДНИМИ  
УЧЕБНЫМИ ЗАВЕДЕНИЯМИ

Ключевые слова: высшие и средние учебные 
заведения; Китай; модели; ремесло; скульптура.

Аннотация: В статье актуализируется про-
блематика взаимодействия создателей ремес-
ленных изделий с образовательными учреж-
дениями и промышленными предприятиями. 
Цель: автор рассматривает данную проблему 
путем выявления возможностей взаимодействия 
для последующего выявления талантов, спо-
собных создавать ремесленные изделия на про-
дажу. Задачи: 1) обосновать важность занятий 
скульптурным ремеслом; 2) выявить модели 
и способы взаимодействия студентов с про-
мышленными предприятиями. Гипотеза: автор 
предполагает, что участие студентов в работе 
предприятий, прохождении практики и встреч 
с ремесленниками позволит обогатить их опыт 
и возможности реализации своих талантов. Ме-
тоды: в работе использованы описательный и 
аналитический методы. Результаты: в статье 
представлены основные модели и способы вза-
имодействия, возможности системы подготовки 
талантливых студентов как будущих создателей 
ремесленных изделий.

Скульптурное искусство – это важная кате-
гория декоративно-прикладного искусства. В то 
же время развитие творческих индустрий спо-
собствует укреплению культурного самосозна-
ния народа. Например, резьба по камню в уез-
де Цюйяне является одним из пяти культурных 
промышленных кластеров в провинции Хэбэй. 
Развитие декоративно-прикладного искусства и 
частной промышленности идет быстрыми тем-
пами [3]. 

Анализ возможных форм сотрудничества 
промышленных предприятий и образователь-
ных учреждений может быть выражен в следу-
ющих моделях.

Модель 1. Единение вузов и промышленных 
предприятий.

Модель 2. Совместное использование ре-
сурсов вузов и предприятий. Преподаватели и 
студенты института искусств проходят практику 
в мастерской предприятия, посещают художе-
ственный музей резьбы, повышают эстетиче-
ское сознание студентов в соответствии с прин-
ципом взаимодополнения.

Модель 3. Продвижение проекта «Мастера 
искусств и ремесел в кампусе», приглашение 
мастеров предприятий, директоров и т.д. в ау-
дитории для обучения и обмена опытом, чтобы 
найти баланс между учебной программой вуза 
и предприятия, чтобы студенты имели как про-
фессиональные навыки, так и художественный 
рост.

Модель 4. Преподаватели направляются на 
предприятия для участия в проектах предпри-
ятий, которые передаются в школы для расши-
рения участия в проектной деятельности об- 
учающихся школ.

Модель 5. Институт ремесленного искус-
ства, а также высшие и средние специальные 
учебные заведения параллельно развивают две 
формы обучения: 3 + 2 и 2 + 2 + 2, 3 + 2 – это 
сочетание трех лет обучения в средней школе 
и двух лет дальнейшего образования. 2 + 2 + 2, 
то есть два года работы на предприятии и два 
года в высших и средних специальных учебных 
заведениях [4]. После окончания учебы можно 
вернуться в свою компанию, продолжить обуче-
ние в высших учебных заведениях или открыть 
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собственный бизнес.
Профессиональные лидеры в области  

скульптуры в университетах провинции Хэбэй 
входят в руководящий комитет Ассоциации ис-
кусств и ремесел Хэбэя по скульптуре, прини-
мают активное участие в развитии отрасли. На-
ряду с усилением социальных преобразований 
индустрия декоративно-прикладного искусства 
демонстрирует нехватку талантов и навыков, 
находящихся на грани исчезновения. По данным 
исследования, средний возраст выдающихся на-
следников в сфере декоративно-прикладного  
искусства приближается к 60 годам. 

В условиях экономической глобализации 
молодые люди не обладают национальным са-
мосознанием и высокой покупательной спо-
собностью, что может привести к следующим 
трудностям: 1) несоответствие качества из-
делий декоративно-прикладного искусства их 
рыночной стоимости; 2) изделия ручной рабо-
ты чаще всего производятся небольшими сель-
скими семейными мастерскими, не имеющи-
ми широкий спрос на реализацию продукции;  
3) нехватка маркетинговых платформ и инстру-
ментов, государственных площадок, выставоч-
ных центров.

Для решения этих проблем необходимо по-
строить «связующий мост» для интеграции про-
мышленности и образования, помочь предпри-
ятиям оптимизировать план развития, в полной 
мере использовать преимущества школы в твор-
ческом дизайне. Индустрия декоративно-при-
кладного искусства способствует двусторонне-
му обмену и взаимодействию между городскими 
и сельскими районами [2]. В промышленной 
системе необходимо оптимизировать путь раз-
вития индустрии декоративно-прикладного ис-
кусства, создать промышленную инновацион-
ную систему «технологические инновации + 
отраслевые инновации + контентные иннова-
ции + модельные инновации + управленческие 
инновации» и оптимизировать промышленную 
цепочку «НИОКР и дизайн + ремесленное про-

изводство + логистика и транспортировка + тер-
минальная розничная торговля + реклама и про-
движение + переработка» [1]. 

В то же время вуз в полной мере может 
использовать преимущества предприятий и 
строить базы бизнес-инкубации, такие как биз-
нес-парки на территории кампуса, чтобы предо-
ставить место для студентов с бизнес-идеями и 
профессиональных преподавателей для оказа-
ния технической поддержки. Студенты смогут 
применять теоретические знания, полученные 
в классе, в производственной практике, а чере-
дование работы и обучения способствует глу-
бокой интеграции промышленности и образо- 
вания [5]. 

В процессе внедрения информационных 
технологий в китайское искусство и ремес-
ла на разных уровнях проводятся конкурсы 
мастерства, чтобы вырастить отличных ма-
стеров и таланты, а также выявить студентов, 
владеющих как информационными техноло-
гиями, так и искусством и ремеслами, а также  
менеджментом. 

Провинция Хэбэй с ее глубоким истори-
ческим наследием обладает огромными куль-
турными ресурсами, способствует интеграции 
и развитию скульптурной индустрии со смеж-
ными отраслями, такими как наука и техника, 
туризм, выставочная деятельность, финансы и 
Интернет. Для этого необходимо способствовать 
созданию регионального бренда, бренда сорта и 
бренда предприятия декоративно-прикладного 
искусства и скульптурных характеристик, а так-
же вести развитие индустрии декоративно-при-
кладного искусства через бренд. 

Таким образом, взаимодействие создате-
лей декоративно-прикладных ремесленных 
изделий с вузами и предприятиями позволит 
поднять спрос на товары китайских ремеслен-
ников в провинции Хэбэй, а также привить 
студентам интерес к развитию национально-
го самосознания и товарам отечественных  
производителей.

Данная статья публикуется в рамках научно-исследовательского проекта «14-я пятилетка» 
в области образования и науки провинции Хэбэй на 2023 г. на тему «Исследование механизма си-
нергетического развития между оптимизацией профессиональной структуры скульптуры в выс-
ших профессиональных колледжах и кластером резной промышленности Цюйян». Проект: 2303195 
(Ведущий проекта: Чжоу Личжэн, Хэбэйский профессионально-технический институт искусств 
и ремесел).
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СОВРЕМЕННЫЕ ЦЕННОСТИ И  
ПЕРСПЕКТИВЫ МЕТОДА  РЕАЛИЗМА  

В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ХУДОЖЕСТВЕННОМ 
ОБРАЗОВАНИИ В РОССИИ
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Аннотация: Суть исследования заключается 
в углубленном изучении современного значения 
и перспектив реалистического подхода в рос-
сийском художественном образовании. Рассма-
тривая историю и развитие русского реалисти-
ческого метода, мы изучаем его особенности и 
эволюцию на разных исторических этапах. Цель 
исследования – проанализировать место и роль 
русского реалистического подхода в художе-
ственном образовании и изучить его влияние на 
навыки, эстетическое восприятие и творческие 
способности учащихся. Наша задача состояла в 
том, чтобы оценить практическое применение 
русского реалистического подхода в современ-
ном художественном образовании, проанали-
зировать его влияние на навыки и эстетическое 
восприятие студентов, а также исследовать его 
вдохновение и влияние на современное художе-
ственное творчество. Предполагается, что под 
руководством русского реалистического подхо-
да студенты смогут лучше понять социальную 
реальность, развить критическое мышление, 
усовершенствовать свои эстетические и твор-
ческие навыки. Для достижения поставленных 
целей в данном исследовании будет использован 
анализ литературы, анализ работ и интервью 
с экспертами, чтобы изучить влияние и вклад 
Мельникова в сектор художественного образова-
ния в Китае, используя его в качестве репрезен-
тативной фигуры. Благодаря нашему исследова-
нию мы рассчитываем, что сможем обеспечить 
теоретическую поддержку и практическое ру-

ководство для дальнейшего развития русско-
го реалистического подхода в художественном  
образовании.

Введение

Российское художественное образование 
имеет многовековую историю, а его истори- 
ческие предпосылки и траектория развития за-
нимают важное место в истории мирового искус-
ства. Реалистический подход, напротив, являет-
ся важной частью российского художественного 
образования, а его акцент на внимании худож-
ника к реальному миру и его выражении, а так-
же чуткое восприятие проблем, существующих 
в развитии общества, сделали его одним из са-
мых влиятельных методов творчества в истории 
развития искусства. Ценность реализма заклю-
чается в его способности правдиво и полно от-
ражать социальную жизнь, провоцируя зрителя 
думать и чувствовать о социальной реальности, 
а художникам предоставляя платформу для вы-
ражения своих эмоций и мнений.

Однако с изменением времени и развитием 
общества мы не можем не задаться вопросом: 
в чем ценность современного русского реали-
стического подхода в художественном образо-
вании? По-прежнему ли он эффективен в том, 
чтобы помочь студентам обратить внимание 
на социальную реальность и выразить ее? Что 
еще более важно, нам необходимо заглянуть в 
будущее и изучить перспективы развития мето-
да. Сможет ли метод русского реализма в усло-
виях современного сложного, разнообразного 
и все более многогранного развития сферы ис-
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кусства сохранить свою уникальную ценность? 
Как он будет интегрироваться с другими подхо-
дами к художественному образованию и вести за  
собой?

В данной статье мы возьмем это за отправ-
ную точку и, изучая литературу, примеры ра-
бот, а также наследие и новаторство реализма 
Мельникова [4], надеемся глубже понять значе-
ние реализма в художественном образовании и 
сделать полезные выводы для его дальнейшего  
развития.

1. История и развитие русского  
реалистического метода

1.1. Истоки и развитие.
Зарождение и развитие русского реалисти-

ческого метода можно отнести к середине XIX 
века, когда российское общество переживало 
глубокие изменения. В этот период некоторые 
русские художники стали обращать внимание на 
социальную действительность и пытались выра-
зить проблемы и противоречия общества через 
искусство. Среди них Николай Чернышевский, 
который в своей знаменитой диссертации «Эсте-
тическое отношение искусства к действительно-
сти» в 1855 г. четко сформулировал творческие 
принципы критического реализма, что заложило 
теоретическую основу для развития русского ре-
алистического искусства.

Под влиянием Чернышевского постепенно 
формировалось русское реалистическое искус-
ство. Художники стали стремиться объектив-
но и реалистично изображать сцены и людей в 
жизни, пытаясь отразить реальность общества и 
жизнь народа через произведения искусства. Ра-
боты этого периода сосредоточены на глубоком 
анализе социальных проблем и человеческой 
природы, демонстрируют сильную социальную 
критику и гуманитарную озабоченность. В ходе 
развития русского реалистического метода не-
которые известные художники, такие как Иван 
Воронин, Виктор Шадаев, Василий Суриков и 
другие, глубоко исследовали и практиковали 
этот метод. Их работы не только воплощают дух 
реализма в художественном выражении, но, что 
еще важнее, благодаря глубокому наблюдению и 
раскрытию социальных реалий они вызывают у 
людей беспокойство и размышления о социаль-
ных проблемах.

1.2. Анализ особенностей и эволюции рус-
ского реалистического метода на разных истори-
ческих этапах.

Русский реалистический метод демонстри-
рует различные характеристики и эволюцию на 
разных исторических этапах, что тесно связано 
с общим развитием российского художествен-
ного образования и изменениями в социальном 
контексте (подробнее см. в табл. 1).

Итак, в начале–середине XIX века худож-

Таблица 1. Характеристика и эволюция русского реалистического подхода  
на разных исторических этапах

Период времени Характеристика и эволюция

Начало-середина XIX века

Акцент на обеспокоенности и критике социальной реальности; рас-
крытие социальных проблем и реальных условий жизни людей; 
сильная социальная критика и гуманитарная озабоченность; писа-
тели-представители: Иван Воронин, Виктор Шадаев и др; диссерта-
ция Чернышевского заложила основы теории реализма [1]

Советский социалистический период

Художники стали изображать рабочих или героические фигуры; 
воспевание великих достижений социалистического строительства; 
акцент на индивидуальной верности и преданности государству и 
коллективу; воспевание социального света и прогресса; в художе-
ственных произведениях подчеркивались социальная ответствен-
ность и политическая миссия; писатели-представители: Василий 
Суриков, Сергей Галкин и др.

Современный период

Реалистический подход развивается под влиянием социальных из-
менений и глобализации; отражение современных социальных про-
блем и изменений в жизни людей; акцент на заботе о социальном 
плюрализме и его выражении; попытки интегрировать традици-
онные реалистические методы с языком современного искусства; 
писатели-представители: Александр Косаров, Максим Волошин; 
исследование влияния цифрового искусства и новых медиа на реа-
листический подход
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ники обращали внимание на социальную дей-
ствительность, подчеркивали гуманитарную на-
правленность и выражали критику социальных 
проблем через реалистическое изображение 
жизни людей. В советский социалистический 
период, напротив, реалистический подход делал 
больший акцент на изображении рабочих или 
героических фигур, воспевал свет и прогресс 
общества, подчеркивал верность и преданность 
личности, государству и коллективу. Однако в 
современный период реалистический подход 
вернулся к правдивому отображению современ-
ного общества и сосредоточился на глубоком 
анализе и размышлении над социальными про-
блемами. В то же время художники ищут воз-
можности сочетания реалистических методов с 
современными формами искусства, чтобы удов-
летворить потребности современного общества 
и искусства.

1.3. Изучение положения и роли метода рус-
ского реализма в художественном образовании.

Метод русского реализма занимает важное 
место в художественном образовании. Как один 
из важных методов художественного творчества 
он имеет богатый исторический багаж и тесно 
связан с российским обществом и культурой.

1. В художественном образовании метод 
русского реализма рассматривается как один из 
основополагающих элементов обучения. Изучая 
реалистические техники живописи, студенты 
развивают наблюдательность, экспрессивность 
и критическое мышление.

2. Играет просветительскую роль. Изучая 
реализм, студенты могут понять, как художни-
ки относятся к социальной реальности и вы-
ражают ее, что, в свою очередь, вдохновляет 
их на размышления и осмысление социальных  
проблем.

3. Играет роль стимула для развития твор-
ческих способностей и воображения учащих-
ся. Наблюдая и изображая реальную жизнь, 
студенты могут развивать свои собственные 
уникальные художественные стили и способы  
выражения.

В целом русский реалистический метод в 
художественном образовании – это одновре-
менно и важная часть традиции, и современная 
ценность, и значимость. Он не только помогает 
учащимся овладеть навыками рисования, но и 
вдохновляет их на размышления об обществе, 
культуре и жизни, способствуя тем самым все-
стороннему развитию личности.

2. Анализ современных ценностей

2.1. Анализ практического применения ме-
тода русского реализма в современном художе-
ственном образовании.

Русский реалистический метод по-преж- 
нему занимает важное место в современном ху-
дожественном образовании и широко исполь-
зуется. Академия изящных искусств уделяет 
особое внимание наследованию художествен-
ных стилей реализма и реализма как основы 
для развития преподавания. Академия уделяет 
особое внимание наблюдению и изображению 
студентами реальной жизни и подчеркивает, что 
студенты выражают свои знания и эмоции об 
обществе через тщательное наблюдение и изо-
бражение персонажей и сцен.

Известно, что содержание произведения 
определяет его форму, а конкретное произведе-
ние требует определенной формы, чтобы быть 
представленным во всей полноте [2]. В совре-
менном художественном образовании русский 
реалистический подход по-прежнему занимает 
важное место, а работы Репина стали одной из 
моделей для изучения студентами. Благодаря 
великолепной технике живописи и глубокому 
наблюдению за жизнью Репин создал множе-
ство работ с глубоким подтекстом, которые по-
любились студентам (например, рис. 1 и 2). Для 
того чтобы завершить свои работы, в то время 
Репин трижды ездил на Украину для сбора исто-
рических материалов, тщательно изучал и ис-
следовал, нарисовал более сотни эскизов [3]. На 
картине изображен турецкий султан, отдающий 
приказ о сдаче запорожцев, а свободолюбивые 
запорожцы в издевательских выражениях сме-
ются над навязчивой идеей султана.

Эта работа особенно заметна в исполнении 
персонажей, как видно из типичного изобра-
жения портрета, художник не пожалел усилий, 
чтобы показать, что картина покрыта одеялом 
смеха, при ближайшем рассмотрении можно 
обнаружить, что их смех выглядит по-разному, 
кто-то смеется, кто-то насмешливо улыбается, 
кто-то не может удержаться (рис. 2), изображе-
ние взгляда и смеха каждого персонажа отра-
жает оптимизм запорожцев, смелые и щедрые 
черты характера. Как мы все знаем, картины 
маслом с грандиозными сценами и множеством 
персонажей зачастую сложнее всего показать, и 
Репин тщательно и умно организовал положе-
ние множества персонажей так, что генералы 
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окружают центральную фигуру Сержа, давая 
зрителю ощущение сбора. Но также из-за того, 
что трое из персонажей в отсталой позе справа, 
формируется середина картины и динамичная 
перевернутая треугольная композиция, что-
бы дать зрителю ощущение объема. Художник 
также строго расположил две стоящие фигуры 
с левой и правой стороны, связав группу фигур 
и уравновесив всю картину. Зритель ощущает 
живую атмосферу картины, а соответствующую 
цветовую тональность можно назвать глазурью 
на торте.

Яркие и полнокровные персонажи произ-
ведений Репина обладают глубоким подтекстом 
и богатой эмоциональной экспрессией, что слу-
жит для студентов важным стимулом для фор-
мирования своих характеров и овладения навы-
ками выражения мимики и эмоций персонажей. 
Изучая произведения Репина, студенты могут 
лучше понять социальную реальность и истори-
ческий фон, углубить понимание человеческой 
природы и социальных проблем, а также развить 

свой эстетический вкус и способность оцени-
вать искусство.

2.2. Изучение влияния метода русского реа-
лизма на навыки и эстетические представления 
студентов.

Влияние метода русского реализма на на-
выки и эстетические представления студентов 
многогранно: он не только улучшает навыки 
рисования, но и развивает наблюдательность, 
способность выражать эмоции и формирует 
уникальные эстетические представления. Все 
это окажет положительное и долговременное 
влияние на дальнейшую художественную дея-
тельность учащихся и их отношение к искусству 
в жизни.

1. Совершенствование навыков: студенты 
могут улучшить свои навыки рисования, изучив 
технику рисования и выражения Репина. Работы 
Репина, известного своими превосходными на-
выками рисования, полны тщательных деталей 
и точных композиций, что очень важно для сту-
дентов, чтобы улучшить свои навыки рисова-

Рис. 1. Репин, Запорожцы пишут письмо турецкому султану, 203x358 см. Масло на холсте 1880–1891 гг.

Рис. 2. Репин, Запорожцы пишут письмо турецкому султану (частично). Масло на холсте 1880–1891 гг.
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ния, как показано на рис. 3.
Репин написал большое количество эскизов 

Толстого, и это один из самых замечательных 
портретов. В изображении персонажа худож-
ник изобразил Толстого, который читает и на-
ходится в глубокой задумчивости. В компози-
ции картины фигура расположена в центре, а 
две ее руки естественно лежат на подлокотни-
ках, образуя устойчивую треугольную компо-
зицию, создающую стабильную и спокойную  
атмосферу.

2. Развитие наблюдательности: метод рус-
ского реализма делает акцент на наблюдении 
и изображении жизни, и, изучая этот метод, 
студенты развивают свои способности к на-
блюдению. Они учатся обнаруживать тонкости 
в повседневной жизни и, таким образом, глуб-
же понимать и представлять реальный мир. На  
рис. 3 Толстой производит впечатление мысли-
теля: у него румяный, здоровый цвет лица, белая 
густая борода и глаза, которые смотрят по диа-
гонали вперед и задерживаются на мгновение.

3. Эмоциональная экспрессия: работы 
русских мастеров-реалистов, таких как Репин, 
часто отличаются глубокой эмоциональной экс-
прессией. Изучая их работы, студенты могут на-
учиться выражать свои эмоции через живопись 
и сделать свои работы более проникновенными 

и значимыми. На рис. 3 использование цвето-
вых тонов в изображении основано на черных 
мантиях и светло-зеленом фоне низкой чистоты, 
черные мантии придают людям ощущение тор-
жественности и праздничности, светло-зеленый 
фон создает атмосферу чтения.

4. Формирование эстетической концепции: 
мировоззрение и ценности, представленные в 
русском реализме, оказывают важное влияние на 
эстетическую концепцию студентов. Оценивая и 
анализируя работы таких мастеров, как Репин, 
студенты могут постепенно сформировать свое 
собственное уникальное эстетическое мировоз-
зрение и глубже понять и оценить искусство. 
В технике живописного выражения преоблада-
ет реалистический подход, тонко передающий 
сосредоточенную задумчивость персонажа. 
Стремясь к эстетическому смыслу, художник 
лаконично и доходчиво изобразил образ торже-
ственного мыслителя и писателя.

3. Перспективы на будущее

3.1. Изучение перспектив применения мето-
да русского реализма в цифровую эпоху.

С быстрым развитием и популяризацией 
цифровых технологий метод русского реализма 
имеет широкие перспективы применения в циф-

Рис. 3. Портрет Льва Николаевича Толстого, 124x88 см. Масло на холсте 1887 г.
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ровую эпоху.
Прежде всего цифровые технологии предо-

ставляют совершенно новую платформу и ин-
струменты для художественного творчества. 
Художники могут использовать программное 
обеспечение для цифровой живописи и техноло-
гии виртуальной реальности для более гибкого 
выражения реалистических работ. С помощью 
цифровых средств художники могут добиться 
более тонких и ярких живописных эффектов, 
усиливая выразительность и заразительность 
своих работ.

Во-вторых, цифровая эпоха предоставляет 
более широкое пространство для распростране-
ния и демонстрации реалистических работ. Ху-
дожники могут распространять свои работы по 
всему миру через Интернет и социальные сети, 
чтобы делиться ими и общаться с широкой ауди-
торией. Удобство и интерактивность цифровых 
платформ могут значительно увеличить экспо-
зицию и воздействие работ, а также способство-
вать распространению и развитию реалисти- 
ческого искусства.

Кроме того, цифровые технологии могут 
привнести в реалистическое искусство новые 
элементы и формы выражения. Художники мо-
гут сочетать цифровое искусство, виртуальную 
реальность и другие развивающиеся технологии 
для создания более творческих и фантазийных 
работ. Инновационные технологии цифровой 
эпохи открывают неограниченные возможности 
для художественного творчества, а русский реа-
листический подход может открыть совершенно 
новые художественные области и способы вы-
ражения, объединив их с цифровыми техноло-
гиями.

Полностью используя цифровые техноло-
гии и платформы, реалистическое искусство 
может обрести новую жизнь и творческий по-
тенциал, обеспечив миру искусства более кра-
сочное будущее.

3.2. Анализ интеграции и развития русского 
реалистического подхода с другими методами 
художественного образования.

Слияние и развитие русского реалисти- 
ческого метода с другими методами художе-
ственного образования демонстрируют много-
гранные тенденции и особенности:

Прежде всего, интеграция русского реа-
листического метода с китайскими методами 
художественного образования. Мельников как 
один из представителей русской реалистической 

школы живописи имеет тесную связь с китай-
ским сектором художественного образования. 
Он не только обучил большое количество ино-
странных студентов в Китае, но и открыл курсы  
обучения живописи маслом, подготовив ряд от-
личных специалистов в области масляной жи-
вописи [5]. Такие межкультурные обмены спо-
собствовали интеграции и развитию методов 
русского реализма с традиционными методами 
китайского художественного образования, обо-
гащая смысл и форму китайского художествен-
ного образования.

Во-вторых, интеграция русского реалисти-
ческого подхода с методами художественного 
образования других стран. Визиты и обмены 
Мельникова не ограничивались Китаем, затро-
нув и другие страны [6]. Его художественное 
влияние и педагогические достижения вдохно-
вили многие страны заинтересоваться и пере-
нять опыт русского реалистического метода. 
Этот международный обмен и сотрудничество 
способствовали взаимной интеграции и со-
вместному развитию русского реалистического 
подхода с методами художественного образо-
вания других стран, что привело к формирова-
нию разнообразных образовательных моделей  
и стилей.

И наконец, интеграция методов русского 
реализма с современными методами цифро-
вого художественного образования. С ростом 
популярности и применения цифровых техно-
логий художественное образование также де-
монстрирует тенденцию к оцифровке. Русский 
реалистический подход может быть объединен 
с современными методами обучения цифровому 
искусству с помощью таких инструментов, как 
программное обеспечение для цифровой живо-
писи и технологии виртуальной реальности, для 
создания более инновационных и перспектив-
ных моделей обучения и форм работы.

Русский реалистический подход характе-
ризуется разнообразием и открытостью в его 
соединении и развитии с другими методами 
художественного образования, и это соедине-
ние и развитие даст новые идеи и возможности 
для прогресса художественного образования и  
инноваций в художественном творчестве.

3.3. Предложение инновационных направ-
лений и стратегий развития русского реалисти-
ческого метода в будущем художественном об-
разовании.

С развитием общества и углублением худо-
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жественного образования русский реалистиче-
ский метод может реализовать большую цен-
ность в будущем художественном образовании 
благодаря следующим инновационным направ-
лениям и стратегиям развития.

1. Интеграция цифровых технологий: объ-
едините реалистический подход с цифровыми 
технологиями и изучите возможности примене-
ния новых медиа, таких как цифровая живопись 
и виртуальная реальность, чтобы создать более 
выразительные и инновационные работы. Бла-
годаря цифровой платформе распространение 
работ будет расширено, а интерактивность и 
участие в них повышены.

2. Расширение междисциплинарного со-
трудничества: метод русского реализма может 
вступать в междисциплинарное сотрудничество 
с другими художественными областями и дисци-
плинами, такими как литература, музыка, танец 
и т.д., чтобы совместно исследовать диверсифи-
кацию и взаимообогащение художественного 
творчества. Благодаря междисциплинарному 
сотрудничеству мы можем расширить области 
применения реалистического метода и обога-
тить коннотацию и экспрессию произведений.

3. Фокусировка на персонализированном 
обучении: использование персонализированных 
методов обучения и стратегий руководства для 
стимулирования творчества и воображения уча-
щихся в соответствии с их индивидуальными 
особенностями и творческими потребностями. 
Предоставление разнообразных учебных ресур-
сов и практических возможностей будет способ-
ствовать развитию художественного самовыра-
жения и творческого потенциала учащихся.

4. Укрепление международных обменов и 
сотрудничества: укрепление обменов и сотруд-
ничества с художественными учебными заведе-
ниями других стран и регионов, использование 
прекрасного педагогического опыта и твор- 
ческих идей других стран, а также содействие 
распространению и популяризации русского  
реалистического метода в международном 
масштабе. Через международные обмены рас-
ширять горизонты и влияние реалистического 
метода и повышать международную конкурен-
тоспособность российского художественного 
образования.

5. Фокусировка на социальной ответствен-
ности и культурном наследии: подчеркивание 
чувства социальной ответственности и культур-
ной миссии художников, ориентация студентов 

на внимание к социальной реальности и нацио-
нальной культуре, передача позитивной энергии 
и социальных ценностей через художественное 
творчество. Реалистический подход призван 
сыграть более активную роль в будущем изо-
бразительного образования через продвижение 
национальной культуры и традиционного ис-
кусства, сохранение и передачу художественно-
го наследия России. Благодаря реализации вы-
шеперечисленных инновационных направлений 
и стратегий развития метод русского реализма 
сможет достичь более широкого применения и 
более высокого уровня развития в будущем ху-
дожественном образовании, привнеся новую 
жизненную силу и импульс в устойчивое разви-
тие российского художественного образования 
и непрерывную инновацию художественного 
творчества.

Заключение

Русский реалистический метод имеет важ-
ное современное значение и перспективу раз-
вития в художественном образовании. Разбирая 
его историю и развитие, мы видим, что русский 
реалистический метод имеет различные харак-
теристики и эволюции на разных исторических 
этапах, но всегда ориентируется на социальную 
реальность, отражает национальную культуру 
и формирует индивидуальный художественный 
язык как ядро. В современном художественном 
образовании русский реалистический подход не 
только предоставляет учащимся богатые худо-
жественные ресурсы и примеры творчества, но 
и воспитывает у них восприимчивость к обще-
ству, эстетическим концепциям и творчеству, а 
также играет важную роль в повышении мастер-
ства и всесторонних качеств учащихся.

В будущем метод русского реализма по-
прежнему имеет широкие перспективы разви-
тия в художественном образовании. Благодаря 
интеграции цифровых технологий, расширению 
междисциплинарного сотрудничества, ориен-
тации на индивидуальный подход в обучении 
и другим инновационным способам метод рус-
ского реализма сможет лучше адаптироваться к 
потребностям цифровой эпохи, обогатить мето-
ды обучения и формы выражения, повысить ка-
чество преподавания и творческие способности 
студентов. В то же время укрепление междуна-
родных обменов и сотрудничества, акцент на 
социальной ответственности и культурном на-
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следовании могут способствовать дальнейшему 
расширению влияния и распространения рус-
ского реалистического подхода и международ-
ному развитию российского художественного 
образования.

Для дальнейшего развития исследований 
и практики русского реалистического подхода 
в художественном образовании мы предлагаем 
усилить обмен образовательными ресурсами, 
создать международные учебные платформы 

и совместные проекты, а также предоставить 
больше возможностей для академических об-
менов и сотрудничества. В то же время препо-
давателей и студентов поощряют к участию в 
художественной практике и общественной де-
ятельности, чтобы воспитать в них чувство со-
циальной ответственности и дух новаторства, а 
также заложить прочную основу для дальней-
шего развития и применения подхода «Русский  
реализм».
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Аннотация: Содержание статьи нацелено 
на выявление сущности понятия «социальной 
активности старшеклассников», на раскрытие 
особенностей формирования социальной актив-
ности обучающихся в организациях дополни-
тельного образования. Предложена авторская 
версия определения исследуемого понятия, про-
веден анализ компонентов в структуре социаль-
ной активности, выделены уровни ее проявле-
ния. В эмпирическом исследовании определены 
личностный, личностно-продуктивный и про-
дуктивно-творческий уровни сформированно-
сти социальной активности у старшеклассников.  
Подчеркивается необходимость поиска эффек-
тивных подходов, обеспечивающих эффектив-
ность формирования этого качества личности. 
Рекомендуется педагогическое сопровождение 
процесса формирования социальной активности 
старшеклассников в образовательных организа-
циях дополнительного образования.

Характер социальных изменений в разных 
сферах жизнедеятельности требует от личности 
проявления социальной активности, действен-
ность и интенсивность которой определяют 
характер ее преобразовательной деятельности. 
Степень и характер социальной активности во 
многом обусловливают способность личности 
самостоятельно и ответственно принимать ре-
шения, осуществлять деятельность по преоб-

разованию окружающего мира, саморазвитию и 
самосовершенствованию.

Введение

Актуальность формирования социаль-
ной активности старшеклассников обусловле-
на особенностями возрастного этапа развития 
личности, когда изменяются структура самосо-
знания, система мировоззрения и ценностных 
ориентаций, жизненных планов, осуществляет-
ся личностное самоопределение. Качественные 
изменения в структуре психических процессов 
личности, активное взросление в период ран-
ней юности проявляются в стремлении старше-
классников к самостоятельности, осознании и 
переосмыслении происходящего, увлеченности 
творчеством, спортом, в том числе обществен-
ными проблемами. 

Происходящие личностные изменения от-
крывают новые перспективы в организации 
разных видов деятельности старшеклассников, 
в том числе в создании специальных программ 
развития обучающихся, повышении воспита-
тельного потенциала образовательных органи-
заций.

Значительными возможностями в решении 
задач по формированию социальной активно-
сти старшеклассников обладают организации  
дополнительного образования. Однако, как по-
казывают анализ педагогической литературы, 
а также личный опыт авторов, в настоящее 
время существующее противоречие между за-
конодательным требованием формирования у 
старшеклассников социальной активности и 
недостаточной вовлеченностью их в социально 
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значимые виды деятельности, в том числе в во-
лонтерскую деятельность, нуждается в разре- 
шении.

Недостаточная разработанность теоретико- 
практических аспектов формирования социаль-
ной активности старшеклассников в организа-
циях дополнительного образования требует по-
иска эффективных подходов, обеспечивающих 
эффективность ее формирования.

Методы исследования

В исследовании использованы теоретичес- 
кие и эмпирические методы: анализ, обобщение, 
педагогическое наблюдение, изучение педагоги-
ческого опыта, диагностические методики. 

Результаты исследования и их обсуждение

Определим понятие социальной актив-
ности. Данный феномен является предметом 
исследования разных наук: политологии, со-
циологии, философии, психологии и т.п. Дан-
ной проблемой занимались Г.М. Андреева,  
А.В. Брушлинский, Л.С. Выготский, В.Г. Крысь-
ко, Л.И. Новикова, Д.Н. Узнадзе, Д.Б. Эльконин 
и другие. 

Как совокупность форм человеческой де-
ятельности, сознательно ориентированной на 
решение задач, стоящих перед обществом, соци-
альную группу в данный исторический период 
рассматривала социальную активность Т.Е. Зер-
чанинова [3].

В педагогике (Т.Н. Мальковская, А.В. Му-
дрик, А.А. Смирнова и др.) социальная актив-
ность в качестве объекта научного исследования 
рассматривалась как качество личности старше-
классника, проявляющееся в деятельности по 
преобразованию среды. Отечественный педагог 
К.Д. Ушинский в своих работах акцентировал 
внимание на вопросах формирования качеств, 
способствующих развитию социальной актив-
ности личности [9]. 

Согласно позиции А.В. Мудрика, социаль-
ная активность представляет собой «качество, 
интегрирующее различные характеристики лич-
ности, сформированные в процессе воспитания, 
как совокупность проявлений познавательной, 
коммуникативной деятельности и творческой 
активности» [5]. Анализ понятия социальной  
активности в различных областях науки позво-
ляет констатировать, что оно многоаспектно.

С учетом приведенных мнений исследова-
телей, психологических особенностей юношей 
и девушек мы считаем, что социальная актив-
ность старшеклассников – это личностное ка-
чество, включающее в себя направленность на 
социально значимую деятельность, готовность к 
ее выполнению и конкретные действия старше-
классников, реализуемые на благо окружающих 
людей в соответствии с нравственным идеалом. 
По нашему мнению, социальная активность 
представляет собой деятельное состояние лич-
ности, т.е. данный феномен является и свой-
ством, и состоянием субъекта деятельности.

Педагогическое сопровождение процесса 
формирования социальной активности старше-
классников в образовательных организациях до-
полнительного образования будет способство-
вать более успешной реализации ими своего 
потенциала, готовности действовать в рамках 
интеграции социально одобряемой, нравствен-
но-правовой направленности деятельности и 
субъективных установок старшеклассника.

Основными задачами по формированию со-
циальной активности старшеклассников в ор-
ганизациях дополнительного образования сле-
дует выделить следующие: расширение знаний 
о мире, социальном окружении, разнообразии 
субъектов социума, их активности и особенно-
стях взаимодействия между собой; воспитание 
высоконравственного, успешного, творческого, 
осознающего ответственность гражданина со 
сформированной системой социально значимых 
ценностных ориентаций; развитие рефлексии, 
положительной эмоциональной оценки, умений 
анализировать значимость социальной активно-
сти в системе общественных отношений; фор-
мирование умений и навыков, необходимых для 
проявления социальной активности.

Для социальной активности как особого 
вида деятельности и формы самореализации 
характерны различные уровни ее проявления. 
Мы выделяем личностный, личностно-про-
дуктивный и продуктивно-творческий. Преоб-
разующий характер взаимодействия человека с 
социумом в соответствии с целями, задачами, 
намерениями, требованиями общества во мно-
гом определяется уровнем организации чело-
века как личности. Старшеклассники, осваивая 
различные формы деятельности (учебной, тру-
довой, общественной и др.), усваивают систему 
знаний, умений, навыков, правил поведения и 
общения, которые проявляются в их социальной 
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активности. 
Следует также отметить, что социальная 

активность формируется только в деятельности 
и через деятельность, одним из видов которой 
является волонтерская деятельность обучаю- 
щихся.

Содержание социальной активности рас-
крывается полнее через характеристику 
структурных компонентов данной категории.  
А.К. Осницкий считает, что структуре соци-
альной активности присущи следующие каче-
ства: «инициативность, исполнительность, со-
циальная ответственность, требовательность 
к себе» [6]. Т.Н. Мальковская в числе важных 
компонентов социальной активности определя-
ет «социальную позицию» [4]. Исследователь  
С.В. Тетерский в социальной активности вы-
деляет «коллективизм, дисциплинированность, 
инициативность, исполнительность, соци-
альную ответственность, требовательность к 
себе» [8].

Для изучения социальной активности стар-
шеклассников, кроме педагогического метода 
наблюдения, была использована методика диа-
гностики жизненных целей И.Г. Сенина. Анализ 
результатов проведенного исследования пока-
зал, что более 24,0 % старшеклассников, зани-
мающихся в МБУДО «Детский спортивно-обра-
зовательный центр» г. Воронежа, имеют низкий 
уровень социальной активности, 48,0 % – сред-
ний уровень, 28 % – высокий уровень.

Средний (личностно-продуктивный) и вы-
сокий (продуктивно-творческий) уровень со-
циальной активности среди старшеклассников 
свидетельствует о наличии у них готовности 
включиться в социально значимую деятель-
ность, стремлении их к конструктивному взаи-
модействию с окружающими. Для них общение 
с людьми, желание творить добро, проявлять па-
триотизм, гуманность представляют значимые 
жизненные ценности.

Низкий уровень социальной активности 

имеют те старшеклассники, для которых харак-
терна эпизодичность участия в социальной дея-
тельности, как правило, они вовлекаются в нее 
под влиянием тех, кто отличается проявлением 
социальной активности. Эта группа старше-
классников нуждается в повышенном внимании 
со стороны педагогов, им требуется педагоги-
ческая помощь в вовлечении их в творческие 
виды деятельности. Такая поддержка может 
оказываться им и старшеклассниками с актив-
ной жизненной позицией и социальной актив-
ностью. При этом следует учитывать интересы 
и способности таких ребят, личностно-значи-
мые цели их участия в общественно-полезных 
видах деятельности, особенно на начальных 
этапах формирования у них социальной актив- 
ности.

Выводы

Миссия педагога состоит в создании педа-
гогических условий для формирования и ре-
ализации старшеклассниками их социальной 
активности как личностной характеристики. 
Одним из таких условий является создание 
ситуации сотрудничества, интеграции меж-
ду детьми и взрослыми, при которой педагог 
транслирует социальный опыт, а старшекласс-
ники усваивают и проявляют собственную  
активность. 

Создаваемое таким образом воспитательное 
пространство способствует формированию со-
циально значимых личностных качеств, в том 
числе социальной активности. В числе основ-
ных способов формирования социальной актив-
ности старшеклассников предлагается разрабо-
тать целостную систему воспитания и развития 
их как личности, в том числе их социальной 
активности, при этом руководствоваться при 
психолого-педагогическом сопровождении их 
возможностями как субъектов социального дей-
ствия.
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Аннотация: Статья направлена на возмож-
ность глубокого анализа социально-психологи-
ческих особенностей адаптации в социокуль-
турном контексте студентов иностранцев, в том 
числе представителей разных поколений.

Среди главных задач исследования выде-
ляются: рассмотрение и разработка стратегий 
адаптации иностранных студентов, определение 
и анализ субъектов системы социокультурной 
адаптации в вузе, определение и анализ связей 
условий адаптации личности при разработке 
стратегии и тактики системы социокультурной 
адаптации в вузе на основе анализа социально-
психологических особенностей представителей 
разных стран и поколений.

Методологический аппарат исследования 
представлен общенаучными методами: анализ, 
синтез, абстрагирование, сравнение, дедукция, 
индукция.

Важным достижением исследования стал 
анализ социально-психологических особенно-
стей развития системы социокультурной адап-
тации студентов-представителей разных стран и 
поколений.

Рост престижа российского образования 
привел к тому, что постоянно увеличивается ко-
личество иностранных граждан, обучающихся в 

наших вузах. Надо понимать, что многие из них, 
поступив в вуз, оказываются в непривычной для 
них среде. Им приходится адаптироваться в язы-
ковом, культурном и бытовом плане, делать это 
быстро. По этой причине неотъемлемой частью 
работы с иностранными студентами является 
помощь в социокультурной адаптации. Ино-
странные студенты, которые хорошо адапти-
ровались к новым социокультурным условиям, 
обычно имеют более высокую успеваемость, 
они заинтересованы в получении всех необхо-
димых для будущей работы по специальности 
знаний и компетенций.

Адаптация – это многоуровневое понятие, и 
суть термина во многом зависит от контекста, в 
котором его рассматривают [1]. По отношению к 
человеку процесс адаптации можно рассматри-
вать с психологической и биологической точек 
зрения.

Биологическая составляющая адаптации 
связана со способностью организма нормально 
функционировать при изменении условий окру-
жающей среды, особенно если эти условия вы-
ходят за привычные для человека рамки.

Психологическая составляющая адаптации 
относится к способности человеческой психики 
быстро приспосабливаться к новой социокуль-
турной среде, адекватно воспринимать нормы 
и правила окружающего социума. Иными сло-
вами, это адаптация к новому и непривычному 
социокультурному окружению.

Можно рассматривать адаптацию как при-
способление к изменившейся ситуации. Но это 
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не только процесс, но и результат данного про-
цесса, а также работа человека, который вынуж-
ден адаптироваться к новым условиям, работая 
над собой и своими привычками. Одновременно 
это процесс по выстраиванию нормальных ком-
муникаций в новой среде, поиск приемлемых 
способов установления контактов с окружаю-
щими людьми [2].

Проблема адаптации существенно нивели-
руется, так как мы готовим иностранных специ-
алистов высокого уровня, которые проникаются 
культурой нашей страны, толерантны по отно-
шению к нашему государству, выступают за ру-
бежом представителями нашей научной школы, 
популяризируя в мире российское высшее обра-
зование. Можно сказать, что решение проблем, 
связанных с социокультурной адаптацией ино-
странных студентов в России, является для стра-
ны перспективной стратегической задачей.

Для решения проблем, связанных с социо-
культурной адаптацией, следует обратиться к 
опыту преподавателей, которые работают с ино-
странными студентами.

Термин «адаптация» имеет латинские корни 
и происходит от слова «adapto», что переводится 
на русский как «приспособление». Изначально 
этот термин имел отношение к биологии, и под 
ним понимался процесс приспособления живого 
существа к изменившимся условиям среды, в ко-
торой организм существует [3].

Адаптационные процессы порой имеют 
сложную природу, и они изучаются разными 
науками (как естественными, так и гуманитар-
ными). Понятие адаптации очень многогранно. 
По этой причине можно встретить разные опре-
деления, что это такое. В общих чертах можно 
сказать, что процесс адаптации считается завер-
шенным, когда организм полностью приспосо-
бился к новым характеристикам среды своего 
обитания.

Если человека поместить в непривычную 
для него социокультурную обстановку, ему при-
дется к ней адаптироваться. И чем скорее завер-
шится этот процесс, тем быстрее человек про-
должит свое нормальное существование.

Учитывая многоаспектность понятия адап-
тации, этот процесс часто изучается на стыке 
разных наук. В первую очередь это социоло-
гия, медицина, педагогика, философия и пси-
хология [4]. Однако адаптация – это не только 

процесс, но и результат этого процесса, когда 
завершается сглаживание противоречий между 
человеком и новой для него культурной средой. 
Для успешного завершения процесса адаптации 
может потребоваться социокультурная и психо-
логическая помощь.

Формы адаптации бывают разные.
Адаптация одновременно происходит по 

нескольким направлениям, каждое из которых 
охватывает свою область. В основном выделяют 
физиологическую, культурную, социальную и 
психологическую адаптацию.

Физиологическая адаптация подразумевает 
коррекцию в организме биохимических процес-
сов, в результате чего в новых условиях посте-
пенно возвращается нормальное самочувствие. 
Физиологическая адаптация делится на сроч-
ную и долговременную [5].

Психологическая адаптация подразумевает 
возвращение к нормальному состоянию таких 
психологических показателей, как самооценка, 
тревожность, эмоциональный фон, душевный 
настрой.

Процесс социокультурной адаптации под-
разумевает приведение возможностей человека 
к требованиям социума, принятие этих требо-
ваний. При этом требования социума остаются 
неизменными, и задача заключается в адапта-
ции человека к этим требованиям. Иностранные 
студенты обучаются в группах, поэтому успех 
личностной адаптации во многом зависит от по-
ложения студента в своей группе. 

Культурная адаптация важна для комфорт-
ного пребывания в новой социокультурной сре-
де. В идеале она завершается принятием куль-
турных ценностей [6].

Необходимость получения образования в 
иностранном государстве, кроме перечисленных 
выше аспектов, связанных с адаптацией, накла-
дывает необходимость адаптироваться в непри-
вычной студенческой среде. Личность должна 
быть подготовлена, чтобы успешно выполнять 
роль студента в иностранном государстве. Ско-
рость адаптации зависит от многих факторов, 
в том числе от индивидуальных особенностей 
человека. Медленная адаптация негативно ска-
зывается на качестве жизни и успеваемости [7]. 
В отдельных случаях возможно наступление де-
задаптации, которая проявляется в неприятии 
социокультурных норм. Это приводит к ограни-
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чению в общении и нежеланию предпринимать 
новые попытки к адаптации.

Также различают разные виды барьеров.
Барьеры выступают основной помехой, 

препятствующей нормальной адаптации ино-
странных граждан к жизни и учебе в России и в 
любых других странах. В основном эти барьеры 
имеют коммуникативный характер, когда чело-
век не усваивает поступающую информацию 
правильным образом, либо совсем не понимает, 
о чем говорят окружающие его люди, что проис-
ходит вокруг него [8].

Физиологические барьеры играют замет-
ную роль несколько недель. В основном они свя-
заны с привыканием к жизни в другом климате 
и часовом поясе, другой едой и микроэлемент-
ным составом питьевой воды. При этом замече-
но, что преодоление физиологических барьеров 
проходит быстрее, если человек успешно пре-
одолевает и другие барьеры.

Психологические барьеры связаны с раз-
личиями в организации жизни в социуме и осо-
бенностями коммуницирования. Большую роль 
играют различия в государственном устройстве, 
отношении к религии, правам и свободам людей. 
Важную роль в успешном преодолении психо-
логических барьеров играет авторитет тех, кто 
помогает иностранцу освоиться в незнакомой 
стране. Когда иностранец находится рядом с 
человеком, который в его глазах имеет большой 
авторитет и пользуется уважением, легче пре-
одолеваются барьеры, мешающие правильному 
пониманию информации.

Наличие эмоциональных барьеров харак-
терно для первого периода адаптации, посколь-
ку смена привычной обстановки всегда приво-
дит к стрессу и эмоциональному напряжению.  
В основном эмоциональные барьеры связаны 
с избыточной тревожностью, неуверенностью 
при общении с другими студентами и препо-
давателями, невозможностью на первых порах 
выполнять социальную роль иностранного сту-
дента.

Но самой большой проблемой для многих 
иностранцев выступает языковой барьер, ко-
торый препятствует нормальному протеканию 
адаптации по всем направлениям. Этот барьер 
можно преодолеть, лишь выучив русский язык, 
для чего нужна сильная мотивация. К тому же 
не каждый имеет способности к изучению ино-

странных языков. Поддерживать у иностранца 
нужный уровень мотивации к изучению языка 
должны специалисты, которые по долгу службы 
занимаются с иностранными гражданами, кото-
рые приехали учиться в нашу страну.

Правильная мотивация дает возможность 
преодолеть все адаптационные барьеры, посте-
пенно понять культурные особенности страны 
пребывания, повысить самооценку, больше вре-
мени и сил тратить на учебу в вузе.

Налаживанию нормальных межличностных 
связей также часто препятствуют разные барье-
ры. Это может быть как восприятие информации 
в искаженном виде и, как следствие, недопони-
мание сказанного, так и личная неприязнь к че-
ловеку, с которым приходится общаться.

Искажение поступившей информации 
обычно связано с недостаточным знанием язы-
ка, но в качестве препятствия для нормального 
понимания могут выступать эмоциональные  
барьеры. В первую очередь это барьер, связан-
ный с различиями в социуме, барьер недоста-
точности владения языком и барьер отношений. 
При этом непонимание может возникнуть не 
только из-за плохого знания языка. Так часто 
происходит, когда собеседник использует сленг 
или диалект, либо у него имеются нарушения 
дикции, особенности выговора, речь поставле-
на неправильно, используются слова-паразиты. 
Иностранцы, обучающиеся в России, изучают 
литературный русский язык. Сленгом и диалек-
тами они чаще всего не владеют.

К непониманию часто приводят стиль раз-
говора, неблагоприятная ситуация для нор-
мального общения, избыточная нервозность 
собеседника. Существует и логический барьер, 
приводящий к непониманию, когда человек что-
то объясняет очень запутанно, а иностранец 
теряет логику рассуждения. Многие специали-
сты указывают и на существование гендерного  
барьера.

Барьеры, препятствующие нормальному об-
щению, часто носят социокультурный характер, 
который вызван политическими, социально- 
экономическими, религиозными различиями, 
либо когда между людьми, ведущими общение, 
отсутствует взаимное уважение.

В процессе преодоления барьеров у ино-
странца вырабатывается удобная для него тех-
ника поведения, которая лучше всего подходит 
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для решения имеющихся задач. Такая техника 
отличается индивидуальностью и зависит от 
особенностей человека. Она связана с формиро-
ванием линии адекватного поведения, приемле-
мого в новой для иностранца социальной среде. 
Если человек будет придерживаться выработан-
ных для себя правил адекватного поведения, он 
станет эффективно решать стоящие перед ним 
учебные задачи.

Есть несколько этапов адаптации иностран-
ных студентов.

Адаптацию в новой социальной и культур-
ной среде нужно рассматривать как длительный 
и многогранный процесс, который имеет свою 
логическую последовательность и подчиняется 
определенным законам. Его можно условно раз-
бить на несколько последовательных частей:

– предварительный этап, который начина-
ется еще до прибытия в Россию;

– начальный этап, который длится около 
месяца после прибытия в Россию;

– основной этап, который продолжается 
все остальное время, пока человек находится в 
России.

На предварительном этапе будущий сту-
дент, находясь в своей стране, получает инфор-
мацию о заведении, в котором собирается учить-
ся. Большую помощь в этом способен оказать 
сайт вуза, если он сделан качественно, имеет 
понятную навигацию и представлен на разных 
языках. Обычно на сайте имеются контакты 
представителей вуза по работе с иностранными 
студентами.

На начальном этапе иностранец, прибыв-
ший в Россию, погружается в новую для него 
социальную и культурную среду, общение в ко-
торой происходит на неродном для него языке. 
Ему необходимо быстро усвоить нормы обще-
ния, принятые в нашем обществе, выработать 
для себя адекватный образ поведения, преодо-
леть барьеры, связанные со сменой часовых по-
ясов, климата, привыкнуть к новой пище.

Основной этап длится все время, пока сту-
дент находится в России. И чем дольше он здесь 
находится, тем более комфортными становятся 
для него условия, поскольку большинство адап-
тационных барьеров постепенно преодолевают-
ся. На этом этапе скорость адаптации во многом 
зависит от уровня бытовых условий и состояния 
в коллективе психологической атмосферы.

Чаще всего иностранцы учатся в смешан-
ных группах, так легче освоить язык и наладить 
коммуникации с русскоязычными студентами. 
Чисто с психологической точки зрения иностра-
нец ощущает, что он в таких же условиях, как и 
все, что приводит к росту самооценки. Обучение 
в смешанных группах способствует адаптации 
и выработке адекватного стиля поведения, по-
скольку иностранец видит, как ведут себя другие 
студенты, и способен оценить, что они считают 
в поведении правильным, а что нет. К тому же 
группа студентов – это маленький коллектив, в 
котором обязательно появляются свои ценно-
сти, которых многие члены группы стараются 
придерживаться. Иностранец в такой группе на-
чинает осознавать себя членом команды, у него 
появляется естественное желание внести в дело 
команды свой посильный вклад.

Почти все из иностранных студентов стал-
кивались с теми или иными трудностями в 
процессе адаптации к жизни и учебе в России. 
Нужно признать, что адаптация к новым услови-
ям – это стрессовый процесс, который приводит 
к повышенной нагрузке на организм, что вызы-
вает напряжение всех функциональных систем. 
Адаптация связана с постоянным напряжени-
ем, и комплексное негативное воздействие всех 
факторов иногда приводит к возникновению 
функциональных заболеваний и срыву адап-
тационного процесса. Иностранцы приезжают 
учиться в нашу страну из разных государств, и 
часто бывает так, что они не находят среди дру-
гих студентов своих земляков. Необходимость 
сразу приступить к учебе несет дополнительный 
стресс. Вокруг очень много нового, ко всему 
приходится быстро привыкать, а общаться надо 
только на русском языке. Смена климата, часо-
вого пояса, привычного питания часто приводит 
к вынужденной перестройке биоритмов, что бо-
лезненно для организма. Статистика показывает, 
что пик заболеваний среди иностранных студен-
тов приходится на второй год пребывания в на-
шей стране. У тех, кто приехал из стран Юго-
Восточной Азии (ЮВА), часто наблюдаются 
проблемы с органами дыхания. Для студентов 
из стран Ближнего Востока и Центральной Азии 
характерны неврозы.

Очевидно, что адаптация – во многом стрес-
совый процесс, так как нужно одновременно 
адаптироваться по нескольким направлениям, 
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чему препятствуют определенные барьеры. Но 
эти барьеры нужно научиться преодолевать, что-
бы жизнь и учеба в России носили комфортный 
характер.

В процессе адаптации иностранных граж-
дан к жизни и учебе в России задействовано 
много специалистов разных направлений и про-
сто людей, которые учатся и живут вместе с 
иностранцами. Среди них тьюторы, профессор-
ско-преподавательский состав, русскоязычные 
студенты, администрация общежитий, работни-
ки адаптационной службы и многие другие.

Для успеха в адаптации важно, чтобы ино-
странный студент хорошо учился, развивался в 
профессиональном плане, желал освоить буду-
щую специальность и работать по ней у себя на 
родине. Добиться во всем этом хороших резуль-
татов практически нельзя, если нет грамотного 
преподавателя, который умеет правильно вести 
педагогический процесс. Преподаватель одно-
временно должен выполнять функции воспи-
тателя, помогать иностранцу адаптироваться в 
новых для него условиях, чтобы он максималь-
но комфортно чувствовал себя в новой для него 
среде.

Для иностранного студента очень важ-
на так называемая педагогическая поддержка. 
Она дает возможность найти точки соприкос-
новения между родной культурой иностранца и 
российской культурой, что значительно облег-
чает и упрощает процесс адаптации. Найден-
ные точки соприкосновения порой становятся 
своеобразными точками роста, позволяющими 
иностранцу и дальше искать общее в наших куль-
турах. Используемый в российских вузах поли- 
культурный образовательный принцип и орга-
низация культурного пространства также спо-
собствуют адаптации иностранных студентов. 
Образовательные и педагогические процессы 
организованы в том числе и с учетом опыта ино-
странных вузов. Процесс получения образова-
ния растягивается на несколько лет, и большин-
ство иностранных студентов ставит перед собой 
цель не потерять свою культурную идентич-
ность в новой для них социокультурной среде.

Успешному протеканию социокультурной 
адаптации способствуют следующие факторы:

– помощь в адаптации со стороны людей, 
которые окружают иностранного студента;

– поиск иностранных студентов, близких 

друг другу по родной социокультурной среде, 
использование в отношении них схожих спосо-
бов адаптации;

– проведение оценочных мероприятий, 
позволяющих понять, насколько иностранец 
адаптировался к жизни и учебе в России; это мо-
жет быть проведение самооценки самими ино-
странцами, которые скажут, как себя чувствуют 
в России и какие существуют препятствия для 
дальнейшей адаптации; это может быть оценка 
со стороны русскоязычных студентов уровня 
адаптации иностранцев и оценка со стороны 
профессорско-преподавательского состава.

В настоящее время есть два противополож-
ных мнения по поводу того, какое место занима-
ет студент в вузовской культурно-образователь-
ной среде. Одни считают, что любой студент 
автоматически становится полноправным чле-
ном коллектива образовательного учреждения. 
Другие считают, что студенту оказывают в вузе 
образовательные услуги, и он всего лишь клиент 
образовательного учреждения. Но в настоящее 
время принято считать, что образование и педа-
гогическое воздействие неразрывно связаны, и 
обучение невозможно без воспитания. Исходя из 
этой позиции, кажется более правильной версия, 
согласно которой студент – это равноправный 
член коллектива образовательного учреждения. 
Работа должна быть направлена не только на об-
учение будущих специалистов, но и на развитие 
у них мультикультурных, коммуникативных, со-
циокультурных и иных компетенций с одновре-
менным сохранением их национального и куль-
турного самоопределения. 

Чтобы адаптация иностранцев к жизни и 
учебе в России проходила наиболее эффективно, 
нужно следующее.

1. Изучить индивидуальные личностные 
особенности иностранного студента, от которых 
могут зависеть успешность адаптации к жизни и 
учебе в России, а также академическая успевае-
мость.

2. Наладить сотрудничество между всеми, 
кто так или иначе связан с обеспечением обра-
зовательного процесса, в котором принимает 
участие иностранный студент, с целью обеспе-
чить качественный уровень передачи знаний и  
навыков.

3. Понять факторы, влияющие на уро-
вень учебы иностранного студента. Исходя из 
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имеющегося педагогического опыта, оценить 
творческие и образовательные способности  
иностранца.

Также необходимо составить социально- 
педагогический портрет, принимая во внимание 
следующие данные об иностранном студенте.

1. Его пол, возраст, социальное положе-
ние семьи на своей родине, гражданство, страну 
проживания до приезда на учебу в Россию.

2. Отношение к учебе, уровень академи- 
ческой успеваемости, индивидуальные пред- 
почтения в выборе способов обучения.

3. Личностные ценности. Причины выбора 
вуза и специальности.

4. Уровень социальной самооценки, уро-
вень личностной самооценки, понимание своего 
места в социуме и своей роли в нем. Склонность 
к участию в деятельности общественных орга-
низаций. Личное отношение к людям иных куль-
тур и народов.

5. Особенности личной культурной иден-
тичности.

Общая адаптационная система, помогаю-
щая иностранным гражданам жить и учиться 
в нашей стране, имеет следующие составные  
части.

1. Изучение личностных особенностей и 
характеристик, которые определяют суть соци-
ально-педагогического портрета человека, кото-
рый приехал получать образование в России из 
другой страны.

2. Непосредственное участие руководства 
образовательного учреждения в проработке во-
просов, связанных с адаптацией иностранцев к 
жизни и учебе в России.

3. Обучение профессорско-преподаватель-
ского состава особенностям преподавания ино-
странцам.

4. Организация воспитательной деятельно-
сти во внеурочное время на территории учебно-
го заведения. Налаживание деловых контактов 
с представительствами тех стран, гражданами 
которых являются иностранные студенты. Под-
держание контактов с семьями студентов путем 
предоставления членам семьи возможности 
получать необходимую информацию на сайте 
учебного заведения.

5. Периодическая оценка уровня адапта-
ции, поиск причин, препятствующих ее осу-
ществлению.

6. Определение у студентов из зарубежных 
стран уровня необходимых для них компетен-
ций, наблюдение за изменением этого уровня. 
Оценка динамики личностных качеств, в пер-
вую очередь терпимости к представителям дру-
гих культур, толерантности, общего культурно-
го уровня. Оценка умения налаживать контакт 
с другими людьми, уровня самодисциплины и 
личной организованности.

Для оказания помощи иностранцам, кото-
рые приехали в Россию получать образование, 
организованы специальные службы, отделения 
которых есть в большинстве вузов и во всех 
крупных городах страны. Задача этих служб – 
помочь иностранцу адаптироваться к условиям 
жизни и учебы в нашей стране, а при необходи-
мости организовать психологическое сопрово-
ждение. Для этого в штате имеются психологи, 
которые работают индивидуально с каждым 
обратившимся к ним за помощью, а также про-
водят групповые занятия с иностранными сту-
дентами. В ходе таких занятий психологи объ-
ясняют иностранцам, как правильно себя вести 
в студенческой среде и обществе, чтобы не до-
пускать проблем и конфликтов.

Специалисты в группах социального и пси-
хологического сопровождения работают по сле-
дующим основным направлениям.

1. Помощь в самоопределении и получе-
нии необходимых знаний в процессе учебы. По-
мощь в профессиональной ориентации и разных 
жизненно важных для человека ситуациях.

2. Помощь в налаживании отношений с 
окружающими людьми и осуществлении других 
коммуникаций. Помощь в общении с друзьями, 
выборе стиля поведения в учебной группе, вы-
боре стиля поведения в общественных местах. 
Объяснение того, что приемлемо в обществе, а 
чего следует избегать.

3. Составление рекомендаций в области 
личной безопасности, советы по поддержанию 
здоровья, ведению адекватного образа жизни, 
разумного проведения досуга.

Работа специалистов групп социального и 
психологического сопровождения обычно раз-
бивается на ряд этапов.

1. Налаживание личного доверительного 
контакта с иностранным студентом.

2. Осуществление диагностических иссле-
дований.
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3. Выявление имеющихся проблем и поиск 
вариантов их решения.

4. Определение уровня достигнутого ре-
зультата и его соответствия ожиданиям.

5. Завершение работы с иностранным сту-
дентом.

Студенты, приехавшие учиться в Россию из 
других государств, в первую очередь сталкива-
ются со следующими проблемами:

1) объективные трудности, связанные с 
учебой, когда преподавание ведется на нерод-
ном для них языке;

2) проблемы в освоении выбранной специ-
альности;

3) трудности, связанные с плохим состоя-
нием здоровья.

Описанные выше проблемы в основном воз-
никают по следующим причинам.

1. Проблемы с нахождением своего места в 
студенческом коллективе, неумение налаживать 
необходимые контакты с товарищами по учебе и 
преподавателями.

2. Неумение и нежелание следовать вну-
тренним правилам, установленным в вузе.

3. Неумение работать в коллективе, выпол-
нять совместную работу, отвечать за результат.

4. Нежелание принимать участие во внеу-
рочной деятельности.

5. Неуверенность в том, что после учебы 
получится работать по специальности и сделать 
карьеру.

Конфликты делятся на несколько типов в за-
висимости от причины их возникновения.

1. Конфликты, связанные с особенностями 
обучения в вузе, а также с проблемами в меж-
личностных отношениях между студентами.

2. Конфликты, в основе которых лежат при-
чины личного характера (любовь, неверность, 
семейные трагедии, болезнь и смерть близких 
людей и тому подобное).

3. Конфликты, связанные с нарушением 
законов, общественных норм и правил (боязнь 
наступления административной или уголов-
ной ответственности, боязнь публичного осуж-
дения действий и поступков, неприемлемого  
поведения).

4. Конфликты, в основе которых лежат 
проблемы со здоровьем (наличие психических 
отклонений и пограничных состояний, хрони- 
ческие заболевания, наличие инвалидности и 

физических травм или увечий).
5. Конфликты бытового характера, связан-

ные с плохим материальным положением, пор-
чей чужого имущества и другими подобными 
ситуациями.

6. Конфликты этнического и культурно-
го характера (плохое знание языка, на котором 
ведется преподавание в вузе, недостаточная ос-
ведомленность о культурных традициях страны 
пребывания и местных обычаях, проявление не-
толерантности к представителям других наро-
дов и культур).

Сотрудники, работающие в системе психо-
логического сопровождения иностранных сту-
дентов, решают следующие первоочередные  
задачи.

1. Помощь в планировании жизнедеятель-
ности, организации быта, учебы и досуга в сво-
бодное время.

2. Проведение мероприятий, направлен-
ных на профилактику нервных срывов у ино-
странных студентов.

3. Решение вопросов, связанных с соблю-
дением законных прав и интересов иностранных 
студентов.

4. Проведение мероприятий по профилак-
тике конфликтов в студенческой среде с участи-
ем иностранных граждан.

5. Выявление среди иностранных студен-
тов лиц, которые можно отнести к группе риска.

6. Оказание неотложной психологической 
помощи всем, кто в ней нуждается.

Ожидаемые результаты работы сотрудников 
группы психологического сопровождения за-
ключаются в следующем.

1. Нормализация психологической атмос-
феры в среде, в которой пребывают иностран-
ные студенты, уменьшение уровня конфликтно-
сти в ней.

2. Повышение у иностранных студентов их 
самооценки.

3. Повышение качества жизни иностран-
ных студентов и уровня их благополучия.

Взаимодействие с сотрудниками помогает 
иностранному студенту осознать свой статус, 
понять место в окружающей его среде, повы-
сить самооценку, выработать адекватную соци-
альную позицию, что в итоге дает возможность 
результативно учиться и реализовывать в новой 
социальной среде свои интересы.
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Обратим внимание на роль учебной группы 
в адаптации иностранных студентов.

Иностранцы приезжают учиться в Россию с 
целью получить образование высокого уровня и 
овладеть специальностью, которая востребована 
на рынке труда. Учеба иностранцев проводится 
в смешанных группах, в которых много русскоя-
зычных студентов. Такая группа как небольшой 
коллектив оказывает существенное влияние на 
адаптацию иностранных студентов к жизни и 
учебе в России. Студенты, которые едут учиться 
в Россию, обычно в достаточной мере владеют 
русским языком, поэтому они много времени 
проводят среди русскоговорящих студентов. Это 
хороший признак того, что адаптация проходит 
нормально. Если за иностранным студентом за-
креплен куратор, то в этом случае он осущест-
вляет наблюдение, не вмешиваясь непосред-
ственно в сам процесс адаптации. Также куратор 
может организовывать внеурочные мероприятия 
с участием иностранных студентов. Это могут 
быть различные соревнования, походы в музеи, 
экскурсии. Иностранному студенту важно осоз-
навать, что он является частью студенческого 
коллектива и активно участвует в его жизни.  
В том случае, когда иностранный студент обу-
чается на подготовительном факультете, он еще 
практически не адаптирован к жизни и учебе в 
новых условиях и в основном общается с таки-
ми же студентами, которые приехали в Россию 
из разных государств и находятся в аналогичной 
ситуации. Все вместе они начинают адаптиро-
ваться к новым условиям, улучшать знание рус-
ского языка, изучать нормы и правила поведения 
в нашей стране. Освоение русского языка игра-
ет первостепенную роль в успешной адапта-
ции иностранного студента. Владение русским 
языком на высоком уровне позволяет не только 
успешно учиться, но и постигать особенности 
русской культуры, характера, поведения.

Успешность адаптации иностранных сту-
дентов во многом зависит от того, где они жили 
до приезда в Россию.

У африканцев сильно развита солидарность 
(независимо от того, из какой африканской 
страны они приехали). Эти люди отличают-
ся внутренней дисциплиной, они очень любо- 
знательны. Придерживаются собственной на-
циональной идентификации, но при этом с ин-
тересом общаются с представителями других 

народов и культур. Они достаточно легко прохо-
дят адаптацию к жизни и учебе в России. Среди 
характерных черт выходцев из Африки можно 
отметить почитание старших, неприятие про-
явлений несправедливости, стремление оказать 
нуждающимся посильную помощь. Они охот-
но идут на контакт, нормально воспринимают 
корректные замечания. У них высокая мотива-
ция хорошо учиться и стать специалистами в  
выбранной области.

Студенты из Южной Америки не боятся 
трудностей, всегда жизнерадостны, но часто бы-
вают рассеянными. Им трудно сосредоточиться 
на чем-то важном, при этом они уважают сво-
боду и в основном имеют либеральные взгляды. 
Многие из них целенаправленно занимаются 
спортом. 

Арабы религиозны и замкнуты, верны сво-
им национальным традициям. Для налаживания 
с ними контактов следует знать основы их куль-
туры. В первую очередь это уважительное отно-
шение к старшим и табу на обсуждение женщин, 
которые являются родственницами. Порой у них 
возникают адаптационные проблемы, связанные 
с мотивацией к обучению, которую необходимо 
поддерживать.

Студенты, которые приехали из Азии, чтут 
национальные и семейные традиции, стремятся 
объединиться в землячества и диаспоры, кото-
рые воспринимают, как семью. Держатся неза-
висимо, во всем стремятся проявить самостоя-
тельность. Проявление хитрости в общении с 
другими людьми считается у них нормальным. 
К участию в общественной жизни не стремятся.

Адаптация иностранного студента к жизни 
и учебе в России занимает определенное время. 
Длительность этого периода во многом зависит 
от индивидуальных особенностей студента. Но 
все это время ему оказывают поддержку тью-
торы, профессорско-преподавательский состав, 
кураторы, другие студенты, сотрудники службы 
психологической поддержки и другие люди, кон-
тактирующие с ними. Важно, чтобы все они по-
нимали, что необходимо для успешной адапта-
ции, и выстраивали свои связи с иностранными 
студентами в соответствии с этими правилами.

Серьезным барьером, часто препятству-
ющим адаптации, является социокультурный  
барьер. Иностранному студенту порой сложно 
наладить необходимые коммуникации в новой 
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для него среде, а сам процесс налаживания об-
щения сопряжен с большим стрессом, посколь-
ку студенту нужно понимать особенности новой 
культурной среды и выстраивать свое поведение 
в соответствии с ними. Чем быстрее иностранец 
поймет особенности нового культурного окру-
жения, тем быстрее и легче пройдет адаптация 
к новым условиям.

В общем случае адаптационные процессы 
протекают по одному из четырех основных на-
правлений. Это:

1) активное взаимодействие с представи-
телями своей культуры, которые проживают на 
территории России;

2) активное взаимодействие только с мест-
ными жителями, носителями своей культуры;

3) когда нет возможности активно взаимо-
действовать с представителями родной культу-
ры и местной культуры, начинаются проблемы 
с культурной адаптацией к новым условиям и с 
сохранением собственной культурной идентич-
ности;

4) полное растворение в местной социо-
культурной среде с одновременным сохранени-
ем связей с родной культурой.

Для успешной адаптации нужно проводить 
для иностранных студентов занятия по изуче-
нию русского языка, рассказывать им о культур-
ных особенностях нашей страны, учить прие- 
мам межэтнического общения. В итоге это при-
водит к взаимопониманию, но путь к этому со-
стоит из нескольких этапов.

1. Отрицание.
Это первый этап, когда человек отрица-

ет имеющиеся проблемы в социокультурной 
адаптации и считает, что понимание и принятие 
новой культурной среды не является обязатель-
ным. В этот период иностранцы стараются дер-
жаться изолированно от представителей других 
культур. Порой они сами создают барьеры, пре-
пятствующие их успешной адаптации в новой 
культурной среде.

2. Защита.
Происходит осознание, что культурные 

различия реальны, но проявляется нежелание 
постичь новую культурную среду, так как она 
воспринимается неприемлемой ввиду больших 
различий с родной культурной средой.

3. Преуменьшение.
4. Принятие.

5. Адаптация.
Не отрицая наличие культурных разли-

чий, человек начинает понимать особенности 
культурной среды, в которой находится. Боль-
шинство иностранцев начинают понимать, что 
культурные различия не носят непреодолимый 
характер, что помогает им выстраивать добро-
желательные отношения с представителями 
других культур. В этот период у иностранцев 
начинает проявляться эмпатия к представителям 
культурной среды, в которой они находятся.

6. Интеграция.
Человек осознает культурные различия, но 

они для него больше не являются препятстви-
ем для нормальной жизни и учебы. Продолжая 
осознавать собственную национальную и куль-
турную идентичность, иностранец вполне ком-
фортно живет и учится в России, налаживает не-
обходимые контакты. Как правило, интеграция 
предполагает окончательную адаптацию к но-
вой культурной среде, которая не заменяет род-
ную среду, но становится такой же привычной и 
обыденной.

Отметим важность урегулирования меж-
культурных конфликтов.

Межкультурные конфликты весьма распро-
странены. Часто они возникают из-за непони-
мания между представителями разных культур, 
неправильной интерпретации полученной ин-
формации, оскорбительного поведения со сто-
роны оппонента.

Межкультурные конфликты – это часть 
межкультурного взаимодействия. Взаимное не-
понимание при общении представителей разных 
культур возникает довольно часто. Даже если 
нет непонимания, представители разных культур 
имеют свои особенности в общении с оппонен-
тами, которые порой оппонентам не нравятся, 
что и приводит к возникновению конфликтной 
ситуации. При этом никто не собирается оппо-
нента оскорблять. Можно сказать, что это про-
являются небольшие культурные специфики, 
которые у представителей других культур спо-
собны вызвать неприязнь. Для предотвращения 
возникновения конфликтов на этой почве сто-
ронам общения нужно понимать особенности 
представителей других культур, знать отличия 
другой культуры от своей и понимать, что при-
емлемо для другой культуры, а чего следует из-
бегать. При этом факт наличия огромного куль-
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турного разнообразия не позволяет каждому из 
нас знать особенности всех культур, и тут начи-
нает играть свою роль фактор неосведомленно-
сти. В таком случае в процессе общения следу-
ет придерживаться норм, характерных для всех  
культур.

Чтобы предотвратить конфликт между 
представителями разных культур, нужно пони-
мать особенности этих культур и находить точ-
ки соприкосновения, уважать другую культуру. 
Диалог следует вести в спокойном тоне, не до-
пуская эмоциональных всплесков, что может 
быть расценено, как неуважение или агрессия. 
Главное – не принимать участие в раздувании 
конфликта, пытаться налаживать адекватную 
коммуникацию, и тут не обойтись без высоких 
моральных убеждений, острого ума, тактично-
сти по отношению к оппоненту, уважения к его 
праву иметь собственные взгляды и суждения. 
При этом нужно учитывать характерные темпе-
раменты, присущие выходцам из того или иного 
региона. Для нормального общения в многона-

циональном коллективе очень важны тактич-
ность и дипломатия, только в этом случае мож-
но минимизировать вероятность возникновения 
конфликтных ситуаций.

Социальная и культурная адаптация ино-
странных студентов к жизни и учебе в России – 
это длительный и непростой процесс. В период 
адаптации повышается вероятность возникно-
вения конфликтных ситуаций, которые способ-
ны создать проблемы. Конфликты возникают в 
любой среде, их не надо бояться. Важно уметь 
предвидеть их, чтобы не допустить или миними-
зировать негативные последствия. При налажи-
вании общения с представителями других куль-
тур нужно понимать особенности этих культур, 
чтобы ненароком никого не обидеть и не вызвать 
негативные эмоции. Если человек недавно при-
ехал в Россию, он испытывает стресс, потому 
что вынужден окунуться в незнакомую для него 
социокультурную среду, и ему нужно помочь 
как можно быстрее адаптироваться в новых ус-
ловиях.
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Аннотация: Цель статьи – рассмотреть осо-
бенности социально-психологического влияния 
профессиональной идентичности личности на 
выбор стратегий поведения в конфликтах в про-
фессиональных организациях.

Приоритетными задачами исследования  
стали: рассмотрение вариантов выбора страте-
гий в конфликтных ситуациях в организации, 
определение и анализ ресурсной базы конфликт-
ных ситуаций, определение и анализ связи про-
фессиональной идентичности личности при раз-
работке управления технологий, направленных 
на устранение условий и результатов конфликт-
ных ситуаций в профессиональной организации.

Методологический аппарат исследования 
представлен общенаучными методами: анализ, 
синтез, абстрагирование, сравнение, дедукция, 
индукция.

Результатами работы стало определение со-
циально-психологического влияния профессио-
нальной идентичности при выборе стратегий в 
конфликтах.

Рассмотрение имеющихся научных данных 
по теме психологических истоков зарождения 
и развития конфликтных ситуаций убедительно 
доказывает, что одну из главных ролей в пере-

ходе к конфликту как способу разрешения про-
тиворечий имеет индивидуальная склонность к 
такому варианту решения проблем.

Сторонники персонологического подхода 
к изучению конфликтных ситуаций придержи-
ваются мнения, что личные особенности ин-
дивидуума во многом определяют, насколько 
вероятно развитие конфликта в той или иной 
ситуации (1).

При проведении научных исследований в 
рассматриваемой области нужно разграничи-
вать такие понятия, как «личность в конфликте» 
и «конфликтная личность». Это позволит точнее 
определить роль индивидуума в конфликтной 
ситуации. Дело в том, что конфликтная лич-
ность вполне может выступать в качестве источ-
ника конфликта, и она рассматривает конфликт 
как предпочтительное решение проблемы. А вот 
личностью в конфликте может быть любой во-
влеченный в него индивидуум, личностные ха-
рактеристики которого меняются на протяжении 
конфликта. Для понимания сути вопроса стоит 
подробнее рассмотреть особенности конфликт-
ной личности.

Конфликтность можно рассматривать как 
особенность психического состояния человека. 
Такой индивидуум считает конфликт приемле-
мым способом поиска выхода из тупиковой си-
туации. Более того, конфликтной личности нра-
вятся конфликты, она активно и с удовольствием 
принимает в них участие, часто выступает ини-
циатором.
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В.Г. Зазыкина и Е.Н. Богданова считают, что 
степень конфликтности можно оценивать по ее 
сформированности, которая определяется сле-
дующими данными:

– количество конфликтов за определен-
ный промежуток времени, в которых принимал 
участие индивидуум, либо выступал их органи-
затором;

– степень деструктивности данных кон-
фликтов для ее участников;

– личностные черты и особенности харак-
тера, способствующие конфликтному поведе-
нию (2).

Нередко возникают ситуации, когда кон-
фликтная личность не является инициатором 
конфликта, но активно принимает участие в кон-
фликтах, инициированных другими людьми.

Большинство конфликтов имеет конструк-
тивную природу и способствует решению про-
блемы. В такой ситуации конфликтная личность 
часто занимает позицию стороннего наблюда-
теля, либо выступает связующим звеном между 
сторонами конфликта. Конструктивные кон-
фликты могут продолжаться длительное время, 
но, раз стороны стремятся найти компромисс, 
такие конфликты не несут серьезных негатив-
ных последствий. Бывает и так, что конфликт 
переходит в хроническую форму, тогда вероят-
ность его конструктивного разрешения резко  
снижается.

Для определения уровня конфликтности 
индивидуума с точки зрения В.Г. Зазыкина и  
Е.Н. Богданова следует проанализировать осо-
бенности личности по методике К.К. Платонова, 
который предложил отдельно рассматривать че-
тыре уровня:

– биологические особенности;
– психические особенности;
– анализ личностного опыта;
– направленность (3).
Рассмотрим подробнее каждый из представ-

ленных уровней.
Конфликтность зависит от степени неурав-

новешенности мозговых процессов, скорости 
их протекания и подвижности. Если исходить 
из характеристик основных темпераментов, то 
можно сделать вывод о том, что холерики име-
ют врожденную склонность к конфликтности. 
Но это всего лишь предрасположенность, кото-
рая может проявиться, либо нет. При этом люди 
с другими типами темпераментов тоже могут 
охотно втягиваться в конфликт, если к этому рас-

полагают условия развития ситуации и личност-
ные особенности. Также не вызывает сомнений 
тот факт, что различные нарушения мозговой 
деятельности, связанные с заболеваниями или 
травматическими воздействиями, тоже могут 
провоцировать повышенную конфликтность.

Конфликтная личность, как правило, имеет 
несколько суженное внимание, в фокусе которо-
го находится объект конфликта и противоречия, 
который стал причиной конфликта. Такая лич-
ность часто имеет ригидный характер мышле-
ния, она не склонна к самоанализу и рефлексии, 
поэтому отсутствуют навыки поиска истинных 
причин конфликта, наблюдается невозможность 
оценить ситуацию после ее разрешения.

Индивидуум, склонный к конфликтам, ча-
сто имеет неправильные посылы, что приводит 
к логическим ошибкам в оценке ситуации и 
иррациональным действиям. Такие люди часто 
догматичны. Они уверены, что «никому нель-
зя доверять», «кругом сплошной обман», «по-
иск компромисса – это признак слабости». Они 
склонны придерживаться экстремальных точек 
зрения, для них окружающие четко делятся на 
друзей и врагов. Они не признают полутонов. 
Конфликтные личности не способны объектив-
но оценивать все качества оппонента. Они видят 
лишь то, что сами хотят видеть, что им выгод-
но видеть. Остальное они выпускают из поля  
зрения.

Конфликтная личность склонна к неадекват-
ному восприятию действительности, не может 
правильно оценить собственные силы и потен-
циал соперника. Е.Л. Мелибурда считает, что в 
этом кроется основная причина невозможности 
разрешить конфликт быстро и конструктивно.

Конфликтная личность имеет особую струк-
туру воображения. Оппонент представляется ис-
ключительно в образе врага, а диалог с ним рас-
сматривается как борьба и преследование.

Речь конфликтного человека изобилует 
оценочными суждениями, она порой является 
нетактичной и даже оскорбительной для оппо-
нента. В ней ярко прослеживается стремление 
к дискриминации, клевете и агрессии. Об этом 
можно судить как по используемой лексике, так 
и по применяемым интонациям и манере вести 
диалог. В разговоре конфликтный человек стре-
мится занять атакующую позицию, даже если 
для этого нет никаких веских причин.

Надо признать, что конфликтные люди ча-
сто обладают высокой силой воли, они очень 
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настойчивы и способны длительное время ве-
сти противостояние, добиваясь приемлемого 
для них результата. Их нервная система хорошо 
переносит психические перегрузки, а реакции 
зачастую носят амбивалентный характер. Они 
часто видят окружающую ситуацию в негатив-
ной окраске, склонны к пессимизму и одновре-
менно с этим имеют крайне высокую эмоцио-
нальность, их нервная система способна быстро 
возбуждаться.

Конфликтные индивидуумы часто не при-
знают толерантность, а их конфликтность на-
правлена на окружающих и текущие обстоя-
тельства. Такие люди в принципе не способны 
пересматривать свое поведение и отношение к 
окружающим и не стремятся к этому. Превали-
рующими мотивами их поступков выступают 
борьба, желание добиться поставленной цели, 
обретение власти. 

Конфликтные люди часто бывают эгоцен-
тричными. У них высокие притязания, и надо 
признать, что они часто имеют необходимый 
потенциал для их реализации. Что касается 
морально-нравственных критериев, то они не-
редко занижены, и это сильно заметно в пове-
дении. Идеалы у таких людей часто ригидны, 
либо отсутствуют вовсе. Такие люди отличают-
ся демонстративной нетерпимостью к недостат-
кам окружающих, у них отсутствует гибкость в 
убеждениях, при наличии возможности они бу-
дут утверждаться за счет окружающих.

Конфликтный человек обычно имеет высо-
кое самомнение, редко соответствующее объ-
ективному уровню. Конфликтное поведение 
для него считается нормой, и он видит в нем 
возможность для демонстрации личностных 
качеств, которые считает идеальными. Эмоцио-
нальная сфера такого человека имеет высокую 
амбивалентность. Он одинаково легко может 
демонстрировать как жертвенность, так и непо-
колебимость.

В коллективе такие люди часто выбирают 
вызывающий стиль поведения, но могут дер-
жаться изолированно. У них хорошо проявля-
ется врожденная коммуникативность и умение 
влиять на окружающих, управлять ими, стиму-
лировать у них проявление нужных эмоций и 
стиля поведения.

Можно с уверенностью сказать, что кон-
фликтная ситуация обычно зарождается при на-
личии противоречий, нарушающих привычный 
порядок вещей, установившийся в коллективе. 
Члены коллектива принимают усилия для разре-
шения конфликта, но при этом часто возникают 
конфликт интересов и новый виток противосто-
яния, который может перейти в открытое про-
тивоборство. Нужно понимать, что конфликты 
возникают в любом коллективе, и их не нужно 
бояться, просто надо уметь ими управлять и 
разрешать их таким образом, чтобы был мини-
мум негативных последствий для коллектива и 
общества.
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Аннотация: Целью работы является изуче-
ние отношения к применению инновационных 
подходов в изучении английского языка. Гипо-
тезой авторов стала мысль о том, что данная по-
требность высока в обществе и не удовлетворе-
на. С помощью метода опроса установлено, что 
изучение английского языка ведется в основном 
традиционными методами, что не дает необхо-
димой эффективности. Данный факт осознается 
респондентами, которые готовы к использова-
нию инновационных методов, в том числе с при-
менением информационно-коммуникационных 
технологий.

Введение

Современность предъявляет высокие тре-
бования к уровню образования личности [1]. 
Владение иностранным языком – не роскошь, а 
необходимость для профессионала практически 
в любой сфере деятельности. Однако школьные 
учителя, преподаватели вузов и даже репетито-
ры до сих пот ориентируются на традиционные 
методы освоения (чтение, аудирование, перевод 
и др.). При всех их преимуществах средний уче-
ник, как правило, не достигает высокого уровня 
освоения. Инновационные методы от репродук-
тивного обучения переходят в продуктивное, 
когда обучающийся вовлекается в творческую, 

исследовательскую деятельность, становится не 
пассивным, а активным звеном учебного про-
цесса, достигая уровня продвинутого [2; 3]. Ин-
формационные технологии способствуют разви-
тию применения традиционных методов (online 
тесты Native English, Home English, InfoEnglish, 
социальные сети как инструмент межкультурно-
го общения, British Council). Однако существу-
ют также специальные приложения (Duolingo, 
Simpler), позволяющие выбрать индивидуаль-
ную траекторию, темп обучения, даже посорев-
новаться с другими обучающимися, разыграть 
детективную историю. Интерактивные доски 
(IWBS) позволяют сохранять длительно фокус 
внимания обучающихся [5]. Гипотезой авторов 
стала мысль о том, что потребность в таких ме-
тодах и приемах высока в обществе и не удов-
летворена.

Методология

Цель работы – исследовать необходимость 
использования инновационных подходов в из-
учении английского языка среди обучающихся 
в возрасте от 16 до 24 лет. Задачи работы: уз-
нать уровень владения английским языком у 
опрошенных; исследовать опыт молодежи в из-
учении путем применения инновационных под-
ходов в области образования; проанализировать 
мнение респондентов касательно важности ис-
пользования данных методов в обучении. Объ-
ект исследования – современная молодежь в 
возрасте от 16 до 24 лет. Метод дистанционного 
анкетирования является эффективным для сбо-
ра и анализа данных, так как он позволяет по-
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лучить информацию от большего числа людей 
разных категорий.

Результаты исследования

В ходе исследования было опрошено 182 че-
ловека. Средний возраст респондентов составил 
19 лет. Отвечая на вопрос «Занимаетесь ли Вы 
сейчас изучением английского языка?» (рис. 1), 
45 % ответили, что активно им занимаются, 
29 % не занимается, но планирует начать, в то 
же время 21 % на данный момент не занимаются 
изучением и только 5 % респондентов вообще 
не планируют начинать. На основе этих данных 
можно понять, что современная молодежь в 
большинстве своем заинтересована в изучении 
иностранного.

Исходя из данных ответа на вопрос «Каким 
уровнем английского Вы владеете?» (рис. 2), 
большинство респондентов (61 %) отмечают 
начальный уровень, 35 % обладают средним 
уровнем и только 4 % свободно используют 
английский язык. Такая разница может как раз 
указывать на то, что молодежь чаще использует 
неэффективный подход в обучении, что приво-
дит к такой малой доле людей, достигших про-

двинутого уровня.
На вопрос «Вы знакомы с инновационны-

ми подходами к изучению английского языка? 
(онлайн-площадки, игровое обучение, интерак-
тивные приложения и т.п.) (рис. 3), 51% респон-
дентов ответили положительно, 25 % не знают, 
что это такое, 21 % затрудняется с ответом на 
данный вопрос. Статистика показывает, что 
только половина респондентов знакома с дан-
ными методами, но другая половина о них либо 
не знает, либо не пользовалась ими, что входит в 
корреляцию с ответами на предыдущий вопрос 
касательно уровня языка. Традиционные методы 
необходимы, но не дают нужной эффективности 
обучения. Для перехода на более высокий уро-
вень освоения требуются инновационные мето-
ды и методики.

Далее следовал вопрос: «Считаете ли Вы 
необходимым использование инновационно-
го подхода в обучении английскому?» (рис. 4). 
Согласно статистике 73 % ответивших под-
держивают решение о необходимости исполь-
зования инновационных подходов в процессе, 
по 14 % и 13 % не считают это необходимым 
и затрудняются дать ответ. Большинство все-
таки заинтересовано в том, чтобы их обучение 

Рис. 1. Данные ответов на вопрос о заинтересованности респондентов в изучении английского языка

Рис. 2. Данные ответов респондентов на вопрос о текущем уровне владения английским языком
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проходило с применением современных мето-
дик. Выходит, что обучающихся интересуют 
инновации как способ изучения нового язы-
ка и они не против того, чтобы преподаватели 
отходили от традиционных способов подачи  
информации.

Для успешной реализации подобных под-
ходов необходимо учитывать потребности и ин-
тересы учащихся, использовать интерактивные 
технологии, включающие в себя игровые эле-
менты, которые помогают сделать обучение бо-
лее интересным и позволяют учащимся активно 
взаимодействовать с материалом, что помогает 
не только улучшить понимание предмета, но и 
повысить мотивацию учащихся. Коммуникаци-
онные средства и адаптивное обучение также 

играют важную роль: онлайн-платформы, ви-
деоконференции, социальные сети могут быть 
использованы для обмена информацией и со-
трудничества между учащимися, а также для 
коммуникации с преподавателями. Индивиду-
альный подход способствует созданию коопера-
тивной обучающей среды и развитию навыков 
коммуникации и сотрудничества.

Выводы

Таким образом, анализ позволяет понять, 
что преподаватели и те, кто учит английский са-
мостоятельно, не так часто используют новые 
подходы и методики. Но при этом данные опро-
са говорят о потребности обучающихся в этих 

Рис. 3. Данные ответов респондентов на вопрос о знакомстве с инновационными подходами  
к изучению английского языка

Рис. 4. Данные ответов респондентов на вопрос о необходимости использования инновационного  
подхода в обучении английскому
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способах обучения, поскольку именно они помо-
гают заинтересовать и сделать образовательный 
процесс ярче. Следовательно, преподавателям и 

обучающимся стоит учесть все преимущества 
и недостатки и сделать процесс обучения более 
комфортным и эффективным.
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Аннотация: Данная статья рассматривает 
методологию применения технологии connected 
learning как одного из ведущих трендов в совре-
менном образовательном пространстве. В ходе 
исследования была раскрыта сущность поня-
тия connected learning; описан потенциал дис-
циплины «Иностранный язык» как инструмен-
та познания содержания профессионального 
образования на основе междисциплинарного 
подхода; сделан вывод о том, что данная тех-
нология способствует формированию интегри-
рованных знаний межпредметного характера и 
исследовательских умений будущих инженеров, 
повышению их познавательной активности и 
развитию профессионально-ориентированного  
мышления.

Стремительный виток развития инфор- 
мационно-коммуникационных технологий за 
последние несколько лет, а также их активное 
применение в образовательном пространстве 
привели к изменениям в системе формирования 
профессиональных компетенций будущих спе-
циалистов. Эти изменения затронули не только 
структуру методики и технологии процесса об-
учения, но и его стратегическую ориентацию, в 
особенности при реализации активной позиции 
дистанционного формата обучения. Будущие 

специалисты в сфере межкультурных контактов 
должны быть готовы к решению профессиональ-
ных и непрофессиональных задач в условиях 
цифровизации образования. Им предстоит вести 
научную, учебную и воспитательную работу на 
современном уровне, который предполагает ис-
пользование цифровых образовательных ресур-
сов, платформ и применение цифровых техноло-
гий обучения, что выводит педагогов на новый 
уровень качества преподавания иностранного 
языка и иноязычной культуры.

Цифровые технологии – неотъемлемая 
часть жизни современного профессионала. На 
наш взгляд, преподавателю следует построить 
занятия таким образом, чтобы цифровизация из 
«противника» учебного процесса превратилась в 
его «сторонника». Использование экрана смарт-
фона, ноутбука при одновременном просмотре 
образовательного медиаконтента получило у 
исследователей обозначение «второго экрана». 
При этом в роли «первого экрана» выступает 
привычная всем доска, а в роли «первого кана-
ла коммуникации» − преподаватель. Смартфон 
в данном случае стоит рассматривать как ин-
дивидуальное средство получения и хранения 
образовательного «контента» различного рода 
и, что очень важно, – обратной, тоже индивиду-
альной связи с преподавателем. В англоязычной 
методической литературе распространено обо-
значение подобной модели использования элек-
тронных устройств как «connected learning» – 
расширенный доступ к обучению, являющемуся 
социально значимым, движимому личностными 
интересами и связанному с реализацией учеб-
ных, профессиональных возможностей. Данная 
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технология может быть реализована, когда об-
учающийся способен учитывать личностные 
интересы, обеспечен поддержкой команд-
ного взаимодействия и имеет возможность 
связать свои интересы с академическими  
достижениями.

Для студентов магистратуры вопрос вре-
мени, эффективного его использования стоит 
особенно остро, т.к. почти все они совмещают 
учебу с работой. И если цель преподавателя  
сформировать различного рода компетенции у 
студентов, предусмотренные направлением под-
готовки, то для большинства студентов задача 
формулируется узко прагматически: как под-
готовиться и успешно сдать экзамен в том фор-
мате, в котором он предложен, при имеющемся 
уровне знаний и отведенном программой коли-
честве часов. 

В связи с этим особую актуальность в рам-
ках смешанного обучения в процессе препода-
вания иностранного языка в системе вуза при-
обретает технология connected learning, которая 
является одной из главных составляющих со-
циального Интернета и обладает уникальным 
потенциалом, позволяющим обогатить и расши-
рить формы учебного взаимодействия, актуали-
зируя учебный материал и мотивируя познава-
тельную активность обучающихся. 

Цель исследования – теоретически обосно-
вать и разработать методику развития комму-
никативных умений на иностранном языке (ан-
глийский язык) у магистров неязыкового вуза на 
базе предлагаемой технологии в процессе сме-
шанной формы обучения. Цель исследования 
определяет постановку и решение следующих 
задач: выявить перечень дидактических свойств 
и дидактических функций технологии connected 
learning, способствующих формированию ино-
язычной компетенции магистров технического 
вуза; рассмотреть трудности совместной работы 
на интерактивных платформах, которые могут 
возникнуть в процессе выполнения индивиду-
альных и групповых заданий, а также выявить 
условия эффективной интеграции данной тех-
нологии в образовательный процесс; разрабо-
тать алгоритм взаимодействия студентов на 
базе применения различных форм интерактив-
ных заданий в рамках совместной реализации 
круглого стола, составления глоссария, онлайн 
networking-сессии.

В ходе исследования было выявлено, что 
технология connected learning обладает опреде-

ленными характеристиками:  
– публичность – это свойство дает возмож-

ность интерактивным платформам организовать 
взаимодействие между студентами на иностран-
ном языке, а также внеаудиторную совместную 
учебную деятельность обучаемых, направлен-
ную на развитие письменно-речевых умений; 

– нелинейность – обучаемые в режиме ре-
ального времени могут участвовать в создании, 
изменении и сохранении текстового документа 
в любое время, в отличие от блогов, чатов и веб-
форумов, где информация размещается в хроно-
логическом порядке;

– мультимедийность – коммуникативные 
платформы дают возможность использования 
материалов различного формата (текстового, 
графического, фото-, видео-, аудиоматериалов) 
для создания контента, что позволяет обогатить 
языковой и социокультурный материал;

– гипертекстовая организация – данная 
функция позволяет участникам круглых столов, 
онлайн networking-сессий создавать гиперс-
сылки на страницы других участников Интер-
нет-проекта, а также на используемые ресурсы 
сети Интернет, что способствует формированию 
практических навыков решения проблем, раз-
вивает умение применять знания в конкретных 
проблемных ситуациях, формирует и укрепляет 
межпредметные связи;

– асинхронность – данная характеристика 
позволяет реализовать дистанционные и дли-
тельные учебные курсы и проекты, повышает 
учебную автономию учащихся.

Научная новизна исследования состоит в 
разработке методики формирования иноязыч-
ных коммуникативных умений магистров не-
языковых вузов на базе технологии connected 
learning. Предлагаемый подход способствует 
формированию информационно-обучающей 
среды, стимулирующей магистров принимать 
участие в живом иноязычном диалоге, пись-
менной форме общения, усиливающей моти-
вационный компонент благодаря оперативной 
обратной связи от участников образовательного 
процесса, организации групповой и индивиду-
альной работы онлайн, введению формирующе-
го оценивания и использованию мультимедий-
ных образовательных ресурсов. Конференции, 
конгрессы, круглые столы, семинары, форумы – 
это все networking-мероприятия, которые реали-
зуются в рамках технологии connected learning, 
раскрывая персональные бренды будущих спе-
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циалистов, позиционируя новые идеи и ресурсы 
реализации профессиональных проектов, нара-
батывая практику профессиональной иноязыч-
ной коммуникации продвижения себя и своих 
идей, вследствие чего  происходит разрушение 
стереотипов языкового барьера.

На практических занятиях по иностранному 
языку с магистрами первого года обучения фа-
культета управления и информатики в техноло-
гических системах (УИТС) мы провели серию 
онлайн networking-сессий. Тема встреч была за-
явлена «Our professional life after graduation».  
В виртуальном зале на платформе Remo были 
расположены «столы» 11-ти компаний-работо-
дателей. В качестве модераторов виртуальных 
круглых столов выступили 11 обучающихся, ко-
торые выбрали разные предполагаемые направ-
ления развития и профессиональной реализации 
после получения диплома. Кроме того, в работе 
приняли участие руководитель и менеджер по 
персоналу кадрового агентства «Персональные 
решения». На этапе начального коммуникатив-
ного тренинга участникам было предложено 
для знакомства и представления своей компа-
нии воспользоваться приемом «Визитка». Далее 
был предложен перечень вопросов, которые в 
ходе реального времени обсуждались в форма-
те управляемого диалога. Нетворкинг-сессия 
длилась два академических часа. На этапе реф-
лексии обучающиеся должны были высказать 
свое мнение о положительных и отрицательных 
моментах нетворкинга, что показалось легким 
или сложным, а также выразить остальным 
участникам тренинга и приглашенным гостям 
пожелания и надежду на сотрудничество. Ре-
зультаты обратной связи показали, что абсо-
лютно все участники networking-сессии (100 %) 
очень высоко оценили мероприятие. Студен-

ты благодарили за предоставленную возмож-
ность пообщаться с представителями кадрового 
агентства, узнать о требованиях потенциаль-
ных работодателей и заявить о себе, отмечали 
важность и полезность полученной информа-
ции, языковой практики, удобство выбранной 
платформы для проведения интерактивного  
занятия.

Практическая значимость исследования за-
ключается в том, что в работе представлены ме-
тодические основы смешанной формы обучения 
студентов неязыковых вузов. Данная технология 
позволяет оптимизировать процесс формирова-
ния иноязычной коммуникативной компетенции 
за счет онлайн-администрирования учебного 
процесса, организации совместной работы сту-
дентов по написанию, редактированию, взаи-
мопроверке письменных работ в общей среде, 
организации постоянной, своевременной об-
ратной связи от педагога и других обучающихся 
посредством чата. Данная модель организации 
учебного процесса также способствует разви-
тию рефлексии и саморефлексии обучающихся 
за счет возможности взаимокомментирования и  
моделирования языковой среды. Технология 
connected learning, реализуемая на разных ин-
терактивных платформах, является мощным 
инструментом для стимулирования мотивации 
студентов в изучении иностранного языка. Это 
создает возможность не только практиковать 
языковые навыки, но и погрузиться в разнообра-
зие мира будущей профессиональной деятель-
ности. Погружение в подобные проекты дает 
возможность студентам ощутить себя в язы-
ковой среде и познакомиться с реальной прак-
тикой использования языка для специальных 
целей, адаптироваться к культуре делового ино-
язычного общения.
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Аннотация: Статья посвящена особенно-
стям организации курса иностранного языка в 
аспирантуре инженерного вуза. Цель работы 
заключается в создании и экспериментальной 
проверке базы электронных учебно-методи- 
ческих материалов с использованием техноло-
гии смешанного обучения. Рассматриваются 
способы повышения эффективности традици-
онного очного обучения с помощью интегри-
рования современных информационно-комму-
никационных технологий в образовательный 
процесс. Гипотеза исследования основана на 
предположении о том, что технология смешан-
ного обучения обладает существенным потен- 
циалом для оптимизации педагогических усло-
вий, обеспечивающих максимальную результа-
тивность формирования иноязычной коммуни-
кативной компетенции обучающихся. В рамках 
работы использовались следующие методы: ана-
лиз, синтез, обобщение, наблюдение, системати-
зация. В результате проведенного исследования 
сделаны выводы о том, что применение техно-
логии смешанного обучения способствует ин-
тенсификации учебного процесса и повышению 
качества иноязычной подготовки аспирантов.

Система высшего профессионального обра-
зования в нашей стране претерпевает серьезные 
изменения на современном этапе. Трансформа-

ции основываются на изменении содержания 
учебных курсов, введении инновационных пе-
дагогических технологий, которые нацелены на 
применение разнообразных методов и форм об-
учения и повышение качества образования. При 
этом «владение современными педагогическими 
технологиями рассматривается как составляю-
щая методической культуры преподавателя» [5]. 

Данное исследование посвящено изучению 
образовательной технологии смешанного обу-
чения и применению ее на практике в контексте 
иноязычной подготовки аспирантов. Предметом 
анализа выступают особенности построения 
аспирантского курса, а цель работы заключается 
в создании базы электронных учебно-методи-
ческих материалов для обучения иностранному 
языку аспирантов инженерного вуза с использо-
ванием элементов рассматриваемой технологии. 
Актуальность представленной работы опреде-
ляется необходимостью учета специфики пре-
подавания дисциплины для этой категории обу-
чающихся, а также необходимостью повышения 
эффективности традиционного очного обучения 
с помощью интегрирования информационно-
коммуникационных технологий в образователь-
ный процесс. 

В разные периоды истории мы наблюда-
ли изменение статуса иностранного языка как 
необходимого элемента подготовки будущего 
ученого. К владению иностранным языком в 
аспирантуре предъявлялись различные требова-
ния: от умения читать, переводить и извлекать 
информацию из иноязычных источников до спо-
собности применять широкий спектр знаний, 
умений и навыков во всех видах иноязычной 
речевой коммуникации. Организация курса ино-
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странного языка в аспирантуре подразумевает 
соответствие ее основных образовательных про-
грамм федеральным государственным образова-
тельным стандартам (ФГОС) или федеральным 
государственным требованиям (ФГТ).

Дисциплина «Иностранный язык» включе-
на в образовательный компонент Программы 
подготовки научных и научно-педагогических 
кадров в аспирантуре. Основной целью языко-
вого образования в аспирантуре на современ-
ном этапе являются подготовка к сдаче канди-
датского экзамена, а также совершенствование 
иноязычной коммуникативной компетенции 
аспирантов как основы для решения научно- 
исследовательских и профессиональных задач  
в области межкультурной коммуникации.

Преподаватели иностранных языков стал-
киваются с серьезными трудностями при орга-
низации учебного курса и реализации высоких 
требований, предъявляемых к результатам об-
учения аспирантов: невысокий уровень знания 
иностранного языка обучающихся; неодно-
родность группы аспирантов в плане владения 
языком, научной тематики, опыта профессио-
нальной и научной деятельности, трудовой за-
нятости, степени мотивации; незначительный 
объем академических часов для аудиторной ра-
боты, а также очень короткий период изучения 
иностранного языка в аспирантуре. Учитывая 
данные факторы, прежде всего мы делаем ак-
цент на обучении чтению и навыкам перевод-
ческой практики, включая овладение приемами 
и способами перевода научно-технической ли-
тературы. По мнению многих исследователей, 
обучение переводу обеспечивает формирование 
«первоначальных навыков письменной комму-
никации», а также «способствует профессио-
нальному росту аспирантов, формируя профес-
сиональную иноязычную компетенцию, которая 
является существенным компонентом будущей 
профессиональной деятельности специалиста, 
способного эффективно работать в условиях 
международного профессионального сообще-
ства» [2].

Первоочередной задачей становится выбор 
инновационных методик, позволяющих научить 
самостоятельно повышать и активизировать 
познавательную деятельность аспирантов. По-
скольку внедрение системы электронного обу- 
чения в образовательный процесс в высшей 

школе представляет собой одно из приоритет-
ных направлений, технология смешанного обу-
чения, по нашему мнению, является оптималь-
ным решением.

Смешанное обучение (blended learning) – 
это технология, в которой сочетаются элементы 
традиционной классической формы образования 
с использованием информационно-коммуни-
кационных технологий. Согласно В.В. Воног и 
соавторам, рассматриваемая технология «вклю-
чает комбинирование различных способов по-
дачи учебного материала (очное – face-to-face, 
электронное – online learning и самостоятельное 
обучение – self-study learning) с применением 
методики управления знаниями» [1].

Впервые об этом методе стало известно 
в 1960–70-е гг., но популярность данная тех-
нология приобрела в последние десятилетия. 
Бесспорным преимуществом применения эле-
ментов смешанного обучения применительно 
к курсу иностранного языка в аспирантуре яв-
ляется возможность эффективной организации 
времени и формирования стратегий самосто-
ятельной работы обучающихся, оптимизации 
учебного процесса и повышения уровня его со-
отнесенности с уровнем знаний, опытом и об-
разовательными целями аспирантов.

При организации модели смешанного об-
учения, несомненно, особое внимание необхо-
димо уделять методическому обеспечению, ос-
нованному на учебно-методическом комплексе. 
В настоящее время в университетах широко 
используется электронная образовательная сре-
да «Moodle», которая ориентирована на реали-
зацию технологии смешанного обучения. Наш 
первый опыт применения элементов электрон-
ного обучения заключался в разработке курса 
«Иностранный (английский, немецкий, фран-
цузский) язык» для аспирантов, который успеш-
но прошел апробацию.

Поскольку система «Moodle» предоставля-
ет преподавателю достаточно широкий инстру- 
ментарий для выстраивания учебного процесса, 
мы используем такие элементы курса, как лек-
ция, эссе, задание, тест, форум, а также разме-
щаем рабочую программу дисциплины, учебные 
пособия, конспекты лекций, вопросы для само-
контроля, методические указания со ссылками 
на актуальные дополнительные онлайн-матери-
алы для самостоятельной работы обучающихся 
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и дальнейшего совершенствования полученных 
умений и навыков. При этом «модульная орга-
низация курса языковой подготовки аспирантов 
обеспечивает возможность уровневого констру-
ирования учебной деятельности» [4]. 

Вслед за многими исследователями под 
«модулем» понимаем автономную организаци-
онно-методическую единицу учебной дисци-
плины, которая включает дидактические цели, 
логически завершенный содержательный ком-
понент учебного материала, методические реко-
мендации и систему контроля. В соответствии 
с рабочей программой дисциплины «Иностран-
ный язык», разработанной нами, курс обучения 
включает следующие модули: общие вопросы 
перевода; лексические особенности перевода; 
грамматические особенности перевода; основы 
научной речи и индивидуальное чтение.

Теоретический раздел в электронной обра-
зовательной среде представлен нами с помощью 
инструмента «Лекция», в котором даются объ-
яснения по изучаемой теме модуля с помощью 
средств наглядности, видео- и аудиоматериалов.  
В блоке вопросов аспирантам дается возмож-
ность проверить себя с помощью различных 
заданий: Choose the correct translation of the…; 
Complete the sentence with the correct…; Match 
English equivalent with the italicized part of the 
sentence; Match the beginning and the ending of 
the sentence; Name the sentence with Complex 
Subject…; Name the function of the Gerund; 
Translate the sentences from Russian into English 
using Participles и т.д. Следует отметить важ-
ный момент, связанный с поведением системы 
«Moodle» при освоении теоретического матери-
ала: если аспирант делает ошибку в ответе, ему 
необходимо вернуться, чтобы еще раз изучить 
учебный материал, а затем попытаться дать пра-
вильный ответ. 

Выполняя задания в ходе самостоятель-
ной работы в рамках смешанного обучения,  
обучающийся анализирует и систематизиру-
ет материал, выполняет практические задания 
в качестве самоконтроля понимания, чтобы на 
этапе аудиторной работы продемонстрировать 
полученные знания. Таким образом, на занятии 
в аудитории остается больше времени на закре-
пление практических навыков. Преподаватель 
быстро проверяет понимание обучающимися  
изученного теоретического материала с помо-

щью вопросов, при необходимости дает ком-
ментарии и осуществляет анализ выполненно-
го практического задания. Далее обучающиеся 
выполняют дополнительные задания и тесты с 
последующим этапом проверки и обсуждения 
результатов. При этом все аспиранты принима-
ют активное участие в выборе наиболее удач-
ного перевода; в оценке применения того или 
иного способа или приема перевода; в опреде-
лении корректности составления реферативного 
или аннотационного перевода и т.д. При такой 
организации курса с применением элементов 
интерактивного взаимодействия отмечаются бо-
лее высокая познавательная активность и каче-
ственное усвоение изучаемого материала.

Используя элемент курса «Эссе» в систе-
ме «Moodle», мы разрабатываем задания, на-
правленные не только на формирование умений 
применять различные способы и приемы пере-
вода, но и на развитие навыков устной и пись-
менной коммуникации: Complete the extract from 
the conference report with appropriate phrases 
…/ Read the text and give a summary in Russian 
(in English) using the following words and word 
combinations… / Listen to the conversation. Decide 
if the sentences are true or false. / Complete the 
conversation with …/ Watch the Video and answer 
the questions. / – Listen to the video file. Write a 
summary (4–5 sentences) revealing the main idea of 
the information given in the video.

Для выполнения таких заданий мы подби-
раем тексты и видеоматериалы на основе обще-
научной тематики: Types of Scientific Research, 
History of Scientific Thought, Modern Science, 
Scientific Methods, Difference between Science 
and Technology; Some Important Steps of Scientific 
Investigation и другие. В процессе выполнения 
заданий обучающиеся овладевают лексикой, не-
обходимой для понимания основных научных 
принципов и методов исследований, обоснова-
ния научной темы и корректного использования 
в речи различных научных понятий и фактов, 
формулирования основных мыслей научных 
трудов, изложения своих собственных суждений 
и выводов на основе обработки полученной ин-
формации и анализа соответствующих матери-
алов, что в целом способствует формированию 
иноязычных коммуникативных навыков аспи-
рантов в ситуациях научного общения.

Считаем, что этап овладения общенаучной 
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лексикой является своеобразным мостиком к из-
учению сложных терминологических единиц по 
научной специальности аспиранта. Индивиду-
альное чтение и перевод аутентичных текстов по 
специальности, подготовка собственных статей 
на иностранном языке по своему исследованию 
в журналы из списка Scopus и Web of Science по-
зволяют аспиранту усвоить систему основных 
требований, которые предъявляются к различ-
ным видам письменной научной коммуникации. 

По окончании изучения модулей аспиран-
там предлагается выполнение тестов в режиме 
онлайн, что позволяет им сразу же увидеть ре-
зультат своей работы и при желании улучшить 
полученный балл, воспользовавшись повторной 
попыткой. 

В ходе проведения занятий в дистанцион-
ном формате во время пандемии нами также 
осуществлялась апробация применения тех-
нологии смешанного обучения в группе аспи-
рантов с использованием электронно-образо-
вательной среды «Moodle». Система позволяла 
отслеживать, контролировать процесс усвоения 
материала аспирантами, а также консультиро-
вать их в процессе online-занятий. Проведение 
видеоконференций способствовало организации 
обсуждений по научной тематике обучающихся 
и развитию навыков разговорной речи. Одно-
временно осуществлялось накопление сведений 
о степени успешности самостоятельного этапа 
работы на основе выполнения работ в разделе 
«Эссе», в элементе курса «Задание» или «Тести-
рование».

К преимуществам применения электронной 
образовательной среды в рамках смешанного 
обучения можно с уверенностью отнести чет-
кую структурированность курса; наглядность, 

доступность и возможность построения инди-
видуальной траектории в изучении предлагае-
мого материала; повышение эффективности ор-
ганизации аудиторной и внеаудиторной  работы; 
многофункциональность, которая достигается 
благодаря достаточно широкому арсеналу ин-
формационно-коммуникационных ресурсов и 
сервисов электронной образовательной среды с 
целью взаимодействия субъектов учебного про-
цесса.

Полагаем, что разработанный нами элек-
тронный курс для аспирантов полностью соот-
ветствует концепции смешанного обучения и 
является одним из важных подходов в организа-
ции учебного процесса с помощью инновацион-
ных технологий. 

Полностью поддерживаем позицию  
О.В. Топорковой, которая отмечает, что «каче-
ство обучения напрямую зависит от методи- 
ческой компетентности преподавателя, который 
должен быть готов к выбору новаторских мето-
дов и технологий обучения, разработке автор-
ского методического обеспечения, ориентации 
на методологическую культуру, рефлексии сво-
ей научно-методической деятельности» [3]. 

Несомненно, смешанное обучение – это пер-
спективный метод в образовании, в том числе в 
контексте обучения иностранному языку аспи-
рантов. Изучая теорию, анализируя проведен-
ные исследования и практический опыт, можно 
сделать вывод о том, что технология смешанно-
го обучения обладает прекрасным потенциалом 
для обеспечения интенсивности образователь-
ного процесса и эффективности управления 
познавательной деятельностью обучаемых, а 
также способствует повышению качества ино-
язычной подготовки в аспирантуре.
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та студентов.

Аннотация: Реализация проекта «Профес-
сионалитет» требует внесение изменений не 
только в учебные планы, но и в методику постро-
ения занятий. В рамках проводимого исследова-
ния нами подчеркнута важность организации 
самостоятельной работы. Основная цель прово-
димого нами исследования – теоретическое обо-
снование и реализация педагогических условий, 
способствующих повышению качества образо-
вания студентов среднего профессионального 
образования (СПО), обучающихся в рамках реа-
лизации указанного проекта. Мы предполагаем, 
что реализация учебного процесса на основе 
определенных педагогических условий, а в дан-
ной статье мы рассматриваем организацию са-
мостоятельной работы студентов специальности 
33.02.01 Фармация с применением комплекса за-
дач и заданий, а также использование компью-
терных технологий способствуют повышению 
качества образования. Одной из задач исследо-
вания является обоснование и апробирование на 
практике ряда педагогических условий.  

С сентября 2022 г. ряд учреждений средне-
го профессионального образования начал ре-
ализовывать Государственный Федеральный 
образовательный проект «Профессионалитет». 
Программа предусматривает не только всесто-
роннее развитие и поддержку среднего профес-
сионального образования в стране на базе кол-
леджей и техникумов, но и модернизацию всего 
профессионального образования за счет внедре-

ния адаптивных, практико-ориентированных и 
гибких образовательных программ во всех про-
фессиональных образовательных организациях, 
введения новой формы аттестации для освоив-
ших программы СПО студентов, обновления 
инфраструктуры, повышения квалификации 
преподавателей (мастеров) производственного 
обучения и профессиональной переподготовки 
управленцев в сфере СПО [1].

Несмотря на изменения в учебных планах и 
подходах к организации учебного процесса в це-
лом, актуальным остается вопрос организации 
самостоятельной работы студентов. 

В реалиях современного мира педагоги ста-
раются организовывать работу студентов так, 
чтобы они могли выполнять ее в удобное для 
себя время, в комфортном для каждого темпе, 
поэтому все активнее применяют компьютер- 
ные технологии, что позволяет регулярно про-
водить мониторинг, в том числе онлайн, орга-
низовывать самостоятельную работу как ин-
терактивное взаимодействие преподавателя и 
студентов, расширять возможности, в том числе 
пространственные и временные, для коммуни-
кации, поэтому считаем актуальным изучение и 
апробацию различных методов организации са-
мостоятельной работы студентов с применени-
ем компьютерных технологий обучения [2].

В отечественной педагогике вопросы ор-
ганизации самостоятельной работы студентов 
рассматривались многократно. В разные годы с 
учетом развития техники и технологий предпри-
нимались попытки определить содержательное 
наполнение термина «самостоятельная работа», 
а также определить педагогические условия, 
способствующие активизации самостоятельной 
работы студентов (Л.Г. Вяткина, М.Г. Гаруно-
ва, Н.Г. Дайри, Б.П. Есипова, И.И. Ильясова,  
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И.Л. Наумченко, Н.Д. Никандрова, П.И. Пидка-
систого, В.Л. Шатуновского и др.). 

Большое количество работ посвящено раз-
личным аспектам организации самостоятельной 
работы, путям ее совершенствования (В.П. Бес-
палько, М.И. Ерецкого, Г.Е. Ковалевой, Н.А. Мо-
ревой, В.А. Похмелкина, Н.Ф. Талызиной и др.).

В качестве педагогических условий орга-
низации самостоятельной работы студентов мы 
определили два условия: построение образова-
тельного процесса при изучении дисциплин на 
основе комплекса задач и заданий, а также ис-
пользование компьютерных технологий, направ-
ленных на активизацию познавательной дея-
тельности и познавательной самостоятельности 
студентов. 

Формирование профессионального мыш-
ления будущих специалистов во многом зави-
сит от эффективности применяемых в учебном 
процессе приемов и средств овладения практи- 
ческими умениями и навыками взаимодействия. 
Фармацевт, живущий и работающий «в ногу 
со временем», в практической деятельности 
должен владеть информацией о разнообразии 
лекарственных средств и мониторинге фарма-
цевтического рынка. Поэтому для проведения 
практических занятий по курсу «Фармаколо-
гия» преподавателю следует выбирать самое  
эффективное средство для развития крити- 
ческого мышления студента. На наш взгляд, та-
ким методом является «решение ситуационных 
задач». Помимо формирования у студентов про-
фессионально значимых диагностических уме-
ний, решение ситуационных задач способству-
ет системному восприятию материала с учетом 
целостности организма человека. 

Комплекс задач и заданий состоит из ситу-
ационных задач разного уровня сложности, за-
даний на выписывание рецептов, тестовых зада-
ний различных типов.

Специфика ситуационной задачи заклю-
чается в том, что она носит ярко выраженный 
практико-ориентированный характер, но для их 
решения необходимо конкретное предметное 
знание. Обязательным элементом задачи явля-
ется проблемный вопрос, в процессе поиска от-
вета на этот вопрос студент строит ответ на дан-
ную ситуационную задачу.

Приведем пару примеров ситуационных  
задач.

Задача. Посетитель аптеки: Добрый день. 
Беспокоит головная боль. Хочу приобрести ле-

карство.
Провизор: Добрый день. Скажите, пожалуй-

ста, для кого вы хотите приобрести лекарство? 
Есть ли у вас рецепт?

Посетитель: Для себя. Рецепта нет.
Провизор: Вы не беременны? Грудью не 

кормите?
Посетитель: Нет.
Провизор: Что Вас еще беспокоит?
Посетитель: Слабость, головокружение.
После измерения артериального давления 

(АД) выяснилось, что у посетителя понижен-
ное АД.

Провизор: Вам необходима консультация 
врача, сейчас могу предложить вам цитрамон.

Посетитель: Обоснуйте, пожалуйста, свое 
предложение? Как принимать? Имеются ли у 
препарата противопоказания?

Другой тип заданий – это определить пре-
парат по фармакологической характеристике. 
Подобные задания направлены на выявление 
теоретических знаний по курсу фармакология,  
а также умений исходя из специфики заболева-
ний и различных схем лечения выявить наибо-
лее оптимальный препарат.

Задача 1. Определить препарат по сле- 
дующей характеристике: антибиотик. Тип дей-
ствия: бактериостатический (в больших дозах 
возможно бактерицидное действие). Механизм 
действия: связывается с 50-s субъединицей 
бактериальных рибосом. Показания: бронхит, 
пневмония, лечение первичного сифилиса, при 
аллергической реакции к в-лактамным антибио-
тикам.

Характеризуется низкой токсичностью, на-
значается детям с трех лет. Назовите препарат. К 
какой группе антибиотиков относится препарат?

Задача 2. Определить препарат, который об-
ладает кардиотоническим действием, обладает 
положительным инотропным, отрицательным 
дромотропным действием. Применяется при 
острой сердечной недостаточности. Эффект на-
ступает очень быстро, действие кратковремен-
ное. Нежелательные лекарственные реакции: 
гипокалиемия, аритмия. Препарат вводится вну-
тривенно.

Также приводится ряд задач, направленных 
на формирование профессионального мышле-
ния будущих медицинских специалистов, кото-
рые моделируют ситуации работы с пациентами. 
Женщина с болью в области сердца положила 
таблетку под язык. После приема препарата по-
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явилась резкая головная боль, лицо покраснело.
Вопросы.
1. Какой препарат приняла женщина?
2. Почему это произошло?
3. Что нужно сделать?
Комплекс задач и заданий с практико-ори-

ентированным содержанием применяется на 
всех дисциплинах. Например, в рамках изуче-
ния математики студенты изучают раздел гео-
метрии, где можно предложить решить задачи 
следующего содержания: известно, что таблетка 
диаметром 1 см, высотой 0,5 см содержит кофе-
ин. Известно, что его объем равен 0,1 от объема 
таблетки. Вычислите объем кофеина в одной  
таблетке.

В рамках изучения курса геометрии студен-
там предлагается решить проект-задачу на вы-
числение необходимого количества материла, 
необходимого на изготовление заданной фигуры 
или тела. Здесь необходимо не только произве-
сти расчеты, но и выполнить макет из подруч-
ных материалов (листы бумаги).

Рассчитать количество материала, необхо-
димое для изготовления ведра конической фор-
мы, и объем полученной емкости, если извест-
ны радиус кругового сектора и его центральный 
угол, выраженный в радианах. 

Или же другую задачу: из квадратного листа 
металла со стороной а сварить ведро конической 
формы с наименьшими потерями материала. 
Найти его радиус основания r, высоту, площадь 
боковой поверхности и объем.  

Данные проект-задачи позволяют не толь-
ко закрепить пройденный материал, но и по-
вторить школьный курс геометрии, а так-
же демонстрируют связь между алгеброй и  
геометрией.

Использование компьютерных технологий 
для организации самостоятельной работы соз-
дает ряд принципиально новых возможностей: 
обеспечивает оперативную передачу заданий 
обучаемым, интерактивность и оперативную 
обратную связь; учит пользоваться различными 
поисковыми системами для получения инфор-
мации по интересующему вопросу; развивает 
технические навыки и умения, необходимые 
пользователям сети Интернет для коммуника-
ции и сбора информации; учит анализировать и 

синтезировать знания в единое целое; обеспечи-
вает доступ и выбор различных источников ин-
формации; является весьма удобным средством 
для создания учебных программ, массовых от-
крытых онлайн-курсов. 

В настоящее время при организации само-
стоятельной работы студентов происходит ак-
тивное внедрение компьютерных технологий. 
При этом мы говорим не только о персональных 
компьютерах, ноутбуках, но и о различных гад-
жетах в целом, которые имеют доступ к сети 
Интернет. Данные технологии не изменяют 
сущность самостоятельной работы и, даже на-
оборот, позволяют реализовать все необходимые 
мероприятия по взаимодействию, которые были 
запланированы преподавателем заранее. Это 
было особо актуально в условиях пандемии, ког-
да часть студентов медицинских вузов была за-
действована в работе медицинских учреждений. 
Компьютерные технологии позволяют автома-
тизировать этот процесс, значительно сократить 
его по времени, сделать доступными для изуче-
ния необходимые учебно-методические матери-
алы в любое удобное для студента время. Осу-
ществляется это посредством разработки курса 
по дисциплине. Его содержание определяется и 
разрабатывается преподавателем и в значитель-
ной степени обусловливается характером и со-
держанием самой учебной дисциплины.

Говоря о применении персональных ком-
пьютеров, отметим, что их использование под-
разумевает не только поиск, обработку, передачу 
данных, но и возможность использовать различ-
ные виртуальные лаборатории, например, при 
проведении практических работ по физике, хи-
мии и ряду других дисциплин. Использование 
онлайн-симуляторов позволяет совершенство-
вать полученные знания и навыки, изучать при-
вычные явления, а также создавать собственные  
объекты. 

Планомерная и регулярная деятельность 
по организации самостоятельной работы с при-
менением комплекса задач и заданий, а также 
активное целенаправленное внедрение ком-
пьютерных технологий при организации само-
стоятельной работы находят непосредственное 
отражение в учебных успехах будущих специ-
алистов.
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Аннотация: Цель исследования – выявить 
зависимость в формировании стрессоустой-
чивости от применяемых средств физической 
культуры. Задача – сформировать средствами 
физической культуры стрессоустойчивость сту-
дентов. Гипотеза исследования состоит в том, 
что, применяя определенные средства физи-
ческой культуры, мы сможем улучшить стрес-
соустойчивость студентов. Результаты: время 
экзаменационной сессии в технических универ-
ситетах часто сопровождается высоким уровнем 
стресса у студентов. Исследования показали, 
что физические упражнения могут помочь сни-
зить стресс и увеличить стрессоустойчивость 
студентов. Использование физических упражне-
ний в университетах может быть эффективным 
инструментом для снижения стресса у студентов 
и повышения их стрессоустойчивости.

Регулярные физкультурные занятия и спор-
тивные секции помогут укрепить мышцы спины 
и шеи, улучшить осанку и общую физическую 
форму. Они также способствуют снятию стресса 
и нормализации сна [2].  

Необходимо проводить исследования и раз-
рабатывать программы помощи студентам в 
управлении стрессом. Это могут быть тренин-
ги по освоению навыков управления временем, 
тренировки по релаксации или техники медита-
ции [3]. Учитывая индивидуальные особенно-

сти каждого студента, такие программы могут 
помочь им эффективнее обращаться со стрессом 
и сохранять эмоциональную стабильность [5]. 

Кроме того, студентам следует обратить 
внимание на свое физическое и психическое 
здоровье. Ведение здорового образа жизни, 
включающего правильное питание, регулярную 
физическую активность и полноценный сон, по-
может предотвратить возникновение серьезных 
заболеваний [1]. Также важно не забывать об 
эмоциональном состоянии и по возможности из-
бегать перегрузок, чтобы поддерживать психи-
ческое здоровье.

Цель исследования заключается в изуче-
нии влияния физической активности на стрес-
соустойчивость студентов и выявлении законо-
мерностей влияния определенных физических 
упражнений на уровень стресса во время об-
учения и экзаменов [4]. Для достижения этой 
цели необходимо организовать занятия спортом 
и проводить профилактические мероприятия, 
направленные на поддержание здоровья студен-
тов. Исследование также подчеркивает важность 
правильного питания и регулярного сна в борьбе 
со стрессом [6]. В конечном итоге полученные 
результаты помогут разработать рекомендации 
по оптимизации образовательного процесса и 
снижению уровня стресса у студентов.

Научно-исследовательская работа, прове-
денная на базе двух технических университетов 
(ФГБОУ ВО «Казанский национальный иссле-
довательский технологический университет» 
и ФГБОУ ВО «Казанский государственный  
архитектурно-строительный университет»), бы- 
ла посвящена разработке специальных физи-
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ческих упражнений для подготовки студентов 
перед экзаменами. В исследовании приняли уча-
стие по 50 студентов от каждого университета в 
возрасте 17–20 лет.

Мы разработали несколько специальных 
физических упражнений, основной целью тре-
нировок были снятие напряжения и рассла-
бление главных мышц, что помогает улучшить 
психоэмоциональное состояние и повысить 
концентрацию во время экзаменов. Интересной 
особенностью этих упражнений было чередо-
вание нагрузки и расслабления, что позволяло 
более эффективно подготовить организм к ис-
пытаниям.

Основными методиками исследования были 
выбраны: тест самооценки стрессоустойчиво-
сти С. Коухена и Г. Виллиансона; метод экс-
пресс-диагностики уровня стресса Л. Ридера  
(L.G. Reeder) и шкала уровня психологического 
стресса (О.С. Копиной) для теста Л. Ридера.

Исследование проводилось в три этапа.
Первый этап (2021–2022 гг.) – теоретиче-

ский. На этом этапе были изучены научные ра-
боты и литература по теме саморегулирования и 
снятия стресса. 

Второй этап (2022–2023 гг.) – эксперимен-
тальный. В ходе практического исследования 
были проведены тренинги и семинары по само-
регулированию и снятию стресса. Участники 
исследования проходили различные практики, 
такие как дыхательные упражнения, медитации, 
йога и другие методики саморегуляции.

Заключительный третий этап (2023) был по-
священ анализу результатов и оценке эффектив-
ности примененных методик. Были проведены 
интервью с участниками, а также сравнение по-
казателей до и после тренингов.

Общий результат исследования показал, 
что применение методов саморегулирования 
способствует снятию стресса. Участники от-
мечают улучшение эмоционального состоя-
ния, повышение концентрации и улучшение  
качества сна.

Таким образом, данное исследование по-
зволяет понять, какие методы саморегулирова-
ния наиболее эффективны для снятия стресса и 
индивидуального освоения. Эти методы могут 
быть полезны для всех, кто сталкивается с повы-
шенным уровнем стресса в повседневной жиз-
ни. В результате исследования была разработана 
программа развития стрессоустойчивости сту-
дентов, основанная на использовании средств 

физической культуры. Она включает в себя спе-
циальные физические упражнения, направлен-
ные на улучшение психоэмоционального состо-
яния студентов и их способности эффективно 
справляться со стрессом. Кроме того, в програм-
ме предусмотрены психологические тренинги, 
направленные на развитие у студентов навыков 
управления стрессом.

Основные результаты исследования показа-
ли, что использование средств физической куль-
туры способствует повышению стрессустойчи-
вости студентов вуза. Студенты, участвующие в 
программе, имели меньший уровень тревожно-
сти и смогли эффективнее справляться с экзаме-
национным стрессом. Взаимосвязь между фи-
зической активностью и стрессоустойчивостью 
была подтверждена статистически значимыми 
результатами.

Таким образом, разработанная программа 
может быть использована в вузах для повыше-
ния стрессоустойчивости студентов и улучше-
ния их психического благополучия. Она может 
стать эффективным инструментом для подго-
товки студентов к экзаменационным нагрузкам 
и помочь им эффективно справляться со стрес-
сом во время учебы. Студенты вузов испытыва-
ют огромное количество стрессовых ситуаций, 
связанных с обучением, экзаменами, сроками 
сдачи работ и другими требованиями учебного 
процесса. 

Также в исследовании проанализированы 
различные критерии и показатели стрессоустой-
чивости студентов вузов. Среди них были вы-
делены физический и эмоциональный уровень 
стрессоустойчивости, а также уровень уверен-
ности в своих силах и способности контролиро-
вать ситуацию.

Основной целью исследования было раз-
работать модель и программу, которые помогли 
бы повысить устойчивость студентов к стрессу. 
Для этого были проведены специальные тре-
нинги и практические занятия, направленные 
на развитие навыков саморегуляции и передачи 
знаний о стратегиях, помогающих справиться со  
стрессом.

В заключение отмечается, что психологи- 
ческий стресс является неотъемлемой частью 
жизни студента в наше время. Развитие стре-
соустойчивости и применение специальных 
программ могут помочь им более эффективно 
справляться с этими испытаниями, сохранять 
психологическое равновесие и достигать успе-
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хов в учебной и профессиональной сферах. 
Студенты часто испытывают стресс во время 
экзаменационной сессии. Психоэмоциональное 
напряжение может сказываться на их здоровье 
и успехах в учебе. Один из способов борьбы 
со стрессом – физическая активность. Занятия 
спортом помогают восстановить психологи- 
ческое равновесие и улучшить настроение. 

Таким образом, введение физических 
упражнений в повседневную жизнь студентов 
может привести к улучшению психологического 
и физического состояния, повысить работоспо-
собность и снизить уровень стресса. Это при-
знанная и эффективная стратегия для поддержа-
ния здоровья студентов. Подобные результаты 
могут быть полезными для дальнейших иссле-
дований в данной области. В результате обработ-
ки данных были выявлены значимые различия в 
уровне стрессоустойчивости и уровне стресса у 
студентов экспериментальной группы перед эк-
заменом. Проведенные физические упражнения 
перед экзаменом способствовали повышению 
стрессоустойчивости у студентов, что сказалось 
на их уровне стресса. Данные результаты под-
тверждают эффективность физических упраж-
нений в снижении уровня стресса у студентов. 

Таким образом, формирование и проведение 
физических упражнений может быть полез-
ным инструментом для улучшения психологи- 
ческого состояния студентов в период экзаме-
нов. Исследование показало, что студенты, ко-
торые занимаются физическими упражнениями 
перед экзаменами, имеют более высокую стрес-
соустойчивость.

Психологические тренинги, проводимые 
для студентов, демонстрируют положительные 
результаты: уровень стресса снижается, а стрес-
соустойчивость увеличивается.

Улучшение стрессоустойчивости студентов 
экспериментальной группы стало результатом 
внедрения новых техник релаксации и саморегу-
ляции. Мы пришли к выводу о том, что занятия 
физической культурой и спортом способству-
ют повышению психологической устойчивости  
студентов. 

Таким образом, студентам следует уделить 
должное внимание физической активности и 
выбрать для себя подходящие виды физкульту-
ры или спорта. Это поможет им не только повы-
сить психологическую устойчивость и преодо-
леть стрессы, но и улучшить общее состояние 
здоровья и качество жизни в будущем.
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Аннотация: Данная статья посвящена ис-
следованию особенностей формирования спор-
тивного травматизма у студентов-спортсменов и 
методов их профилактики. В ходе исследования 
были проанализированы данные о причинах и 
характере травм, получаемых студентами. В ре-
зультате исследования были сформулированы 
рекомендации, направленные на снижение ри-
ска спортивного травматизма среди студентов-
спортсменов и обеспечение их безопасности 
при занятиях спортом. Целью статьи является 
изучение причин спортивного травматизма у 
студентов для предотвращения их появления. 
Основными методами являются анкетирование 
и анализ статистических данных.

Спортивные травмы являются неизбежной 
частью жизни каждого спортсмена. Несмотря 
на высокий уровень подготовки и достижения 
в спорте, никто не застрахован от получения 
травм во время тренировок или соревнований. 
Спортивные травмы среди студентов представ-
ляют собой особенно актуальную проблему, по-
скольку многие из них занимаются не на про-
фессиональном уровне, а только увлекаются 
спортом, поэтому не всегда соблюдают необхо-
димые меры предосторожности.

Основными причинами спортивного трав-
матизма являются недостаточная физическая 

подготовка, неправильная техника выполнения 
упражнений, недостаточное внимание к режи-
му отдыха и восстановления, а также недоста-
точный медицинский контроль и профилактика 
травм со стороны тренеров и медицинского пер-
сонала.

С целью изучения особенностей форми- 
рования спортивного травматизма у студентов-
спортсменов и разработки методов его профи-
лактики было проведено исследование. В рам-
ках исследования были изучены случаи травм и 
их причины, проанализированы статистические 
данные, а также осуществлено анкетирование 
среди 150 студентов-спортсменов для выявле-
ния их привычек тренировок.

Результаты анкетирования представлены в 
таблице и включают данные о причинах травм и 
их распределении по количеству ответов.

Полученные данные позволили выявить не-
сколько ключевых моментов. Во-первых, боль-
шинство студентов-спортсменов признало, что 
не всегда соблюдает рекомендации по технике 
выполнения упражнений и часто пренебрега-
ет разминкой перед тренировками. Во-вторых, 
значительная часть респондентов признала, что 
продолжает тренироваться даже после перене-
сенных травм или болезней, что увеличивает 
риск получения повторной травмы. Также было 
отмечено, что многие студенты не обращают 
должного внимания на использование защитно-
го снаряжения во время тренировок и соревно-
ваний. Эти результаты подчеркивают необходи-
мость проведения дополнительных мероприятий 
для информирования студентов-спортсменов о 
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способах предотвращения спортивных травм и 
соблюдении правил безопасности во время фи-
зических нагрузок.

Статистические данные также подтверди-
ли высокий уровень спортивного травматизма 
среди студентов-спортсменов. Анализ статисти-
ки показывает, что наиболее частыми травмами 
среди студентов-спортсменов являются повреж-
дения коленного сустава, на которые приходит-
ся около 50 % всех спортивных травм, и травмы 
голеностопного сустава, встречающиеся у 10 % 
спортсменов. Это говорит о том, что спортивные 
тренировки и соревнования могут повышать 
риск повреждений в этих областях. Согласно от-
чету Минздрава России, более 40 % студентов-
спортсменов имеют травмы или хронические 
заболевания голеностопного сустава. Преиму-
щественно повреждения суставов составляют 
38 % всех спортивных травм, много ушибов – 
31 %, переломы – 9 %, вывихи – 4 %. Соглас-
но данным Всемирной организации здравоох-
ранения (ВОЗ), более 50 % спортивных травм 
у студентов-спортсменов происходят из-за не-
правильной техники выполнения упражнений 
или недостаточной подготовки к физической  
нагрузке. 

Исследования также показывают, что в зим-
ний период количество травм увеличивается и 
может достигать до 51 %, в то время как в лет-
ний период оно снижается до 21,8 %. Это может 
быть связано с особенностями занятий спортом 
в различные сезоны года, например, с большей 
популярностью зимних видов спорта или более 
сложными погодными условиями, которые мо-
гут повысить риск травм.

На основании полученных данных можно 
сделать вывод о том, что успешная профилак-
тика спортивных травм у студентов-спортсме-
нов зависит от нескольких ключевых момен-

тов. Прежде всего необходимо иметь глубокое  
понимание причин и особенностей травми- 
рования в различных видах физических упраж-
нений. Это включает анализ тренировочных 
процессов, особенностей техники выполнения 
упражнений, а также оценку физиологических и 
психологических аспектов, которые могут спо-
собствовать возникновению травм.

Важным моментом является также разра-
ботка эффективных стратегий предотвращения 
спортивных травм. Это включает в себя соз-
дание комплексных программ профилактики, 
которые охватывают не только меры по пред-
упреждению травм, но и методы реабилитации 
и восстановления после них. Такие программы 
должны быть адаптированы к индивидуальным 
особенностям студентов-спортсменов и предус-
матривать регулярное медицинское обследова-
ние и консультации специалистов [4].

Кроме того, важно применять профессио-
нальный подход и правильно организовывать 
тренировки. Это подразумевает разработку ин-
дивидуализированных программ тренировок, 
учитывающих уровень подготовки и физические 
возможности каждого студента-спортсмена, а 
также контроль за правильностью выполнения 
упражнений и обеспечение безопасных условий 
для занятий спортом.

Для эффективной профилактики спортив-
ного травматизма среди студентов-спортсменов 
следует принимать следующие рекомендации во 
внимание.

1. Проведение обязательного медицин-
ского осмотра перед началом занятий спортом 
для всех студентов-спортсменов. Это поможет 
выявить потенциальные проблемы здоровья и  
предотвратить возможные травмы.

2. Постепенное увеличение интенсивно-
сти тренировок, чтобы не перегружать организм 

Таблица 1. Результаты анкетирования 

Причины травм Количество ответов студентов
Недостаточная разминка 53
Неправильная техника выполнения упражнений 38
Переутомление 30
Отсутствие защитного снаряжения 14
Несоблюдение режима отдыха и питания 15
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студентов-спортсменов. Это способствует адап-
тации тканей и суставов к физической активно-
сти и снижает риск получения травм.

3. Обучение студентов-спортсменов пра-
вильной технике выполнения упражнений и 
движений в их виде спорта. Это помогает из-
бежать неправильных движений, которые могут 
привести к травмам.

4. Использование защитного снаряжения, 
особенно в контактных видах спорта или спорта 
с высоким риском травм, такого как шлемы, на-
коленники, налокотники и т.д.

5. Разнообразие тренировочных программ 
для избежания монотонности и перегрузки 
определенных групп мышц и суставов. Включе-
ние различных видов тренировок, а также пери-
оды отдыха и восстановления помогают снизить 
риск травм.

6. Руководство опытными и квалифициро-
ванными тренерами и инструкторами, которые 
могут оценить физическую подготовку студен-
тов-спортсменов, предоставить необходимые 
рекомендации и контролировать процесс трени-

ровок.
Эти рекомендации могут помочь снизить 

риск спортивного травматизма среди студентов-
спортсменов и обеспечить их безопасное и про-
дуктивное участие в спорте.

Таким образом, профиль спортивного трав-
матизма среди студентов-спортсменов включает 
в себя множество факторов, которые взаимодей-
ствуют друг с другом и могут привести к воз-
никновению травм. Для успешной профилакти-
ки спортивных травм необходим комплексный  
подход, включающий в себя меры по оптимиза-
ции тренировочного процесса, коррекцию тех-
ники выполнения упражнений, а также работу 
по укреплению физического и психологическо-
го состояния спортсменов. Результаты, получен-
ные в ходе исследования, могут быть использо-
ваны для разработки и внедрения эффективных 
программ профилактики спортивного травма-
тизма среди студентов-спортсменов, что в бу-
дущем поспособствует сохранению их здоровья 
и повышению эффективности тренировочного 
процесса.
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Аннотация: Данный материал раскрывает 
важные аспекты адаптации иностранных сту- 
дентов путем включения их в физическую 
культуру и спорт. Он акцентирует внимание 
на долгосрочных преимуществах такого под-
хода, включая повышение физической актив-
ности, развитие коммуникативных навыков и 
формирование позитивного отношения к фи-
зической активности. Цель данной статьи со-
стоит в том, чтобы рассмотреть национальные 
физкультурно-спортивные мероприятия как 
метод адаптации иностранных студентов. Ма-
териалом для исследования послужили данные 
опроса иностранных студентов (анкетирова-
ние), обучающихся в Казанском государствен-
ном энергетическом университете и в Казанском 
государственном химико-технологическом уни-
верситете на первом и втором курсах. Органи-
зация национальных физкультурно-спортивных 
мероприятий играет важную роль в этом про-
цессе, помогая студентам интегрироваться в но-
вую среду, познакомиться с местной культурой, 
налаживать социальные связи и преодолевать 
языковые и культурные барьеры.

Введение

В настоящее время глобализация неизбежно 
связывает страны и нации, объединяя их через 
образование и международные обмены. Стра-
ны активно привлекают иностранных студентов 
для обучения в своих университетах и коллед-
жах, что, несомненно, благотворно сказывается 

на академическом прогрессе, культурном обме-
не и экономическом развитии. Однако успешная 
адаптация иностранных студентов становится 
критически важной задачей для образователь-
ных учреждений и общества в целом, чтобы  
обеспечить им комфортную и успешную учеб-
ную среду. Изучение проблемы адаптации ино-
странных студентов имеет несколько важных 
аспектов. Во-первых, это позволяет образова-
тельным учреждениям оценить эффективность 
своих программ и услуг поддержки, чтобы мак-
симально содействовать успешной адаптации 
студентов. Разработка специализированных 
программ и ресурсов, таких как языковые кур-
сы, менторская поддержка и культурные меро-
приятия, может значительно снизить стресс и 
улучшить учебные результаты иностранных 
студентов [3]. Во-вторых, изучение адаптации 
иностранных студентов позволяет обществу по-
нять, как принять этих студентов и создать бла-
гоприятную многокультурную среду, где они 
могут чувствовать себя приветствуемыми и ува-
жаемыми. Важно учитывать их потребности и 
предоставлять необходимую поддержку, чтобы 
избежать ощущения отчуждения и социальной 
изоляции.

Цель исследования

Цель данной статьи состоит в том, чтобы 
рассмотреть национальные физкультурно-спор-
тивные мероприятия как метод адаптации ино-
странных студентов.

Задачи исследования

1. Выявить, какие проблемы адаптации бы-
вают у иностранных студентов.
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2. Определить место физической культуры 
в адаптационном процессе студентов.

3. Выяснить, как национальные физкуль-
турно-спортивные мероприятия влияют на про-
цесс адаптации студентов.

Материалы и методы исследования

Материалом для исследования послужили 
данные опроса иностранных студентов (анке-
тирование), обучающихся в Казанском госу-
дарственном энергетическом университете и в 
Казанском государственном химико-технологи-
ческом университете на первом и втором курсах. 
На основе ответов были выявлены проблемы с 
коммуникативной составляющей и отчеты об 
успешности их ожиданий от студенческой жиз-
ни. Иностранные студенты нередко сталкивают-
ся с такими адаптационными проблемами, как:

1) смена культурных условий;
2) смена бытовых условий;
3) смена окружения и потеря его физи- 

ческой поддержки;
4) проживание в общежитии и приспосо-

бление к поведению соотечественников, что 
также нередко приводит к конфликтам между 
первокурсниками и старшекурсниками, между 
иностранными и местными студентами.

Результаты исследования и их обсуждение

Основной проблемой адаптации иностран-

ных студентов является языковой барьер. Не-
умение свободно общаться на иностранном язы-
ке может стать причиной стресса и изоляции. 
Учебный процесс требует не только академи-
ческой подготовки, но и способности выражать 
свои мысли и идеи в чужой языковой среде. 
Непонимание лекций, сложности в написании 
эссе и рефератов – все это вносит недовольство 
и тормозит адаптацию студентов. Кроме того, 
культурные различия также способны ослож-
нить процесс адаптации. Каждая страна имеет 
свои уникальные обычаи, традиции и социаль-
ные нормы. Привычки, которые иностранным 
студентам кажутся нормальными в их родной 
стране, могут считаться неприемлемыми или 
странными в новой среде. Это может вызывать 
конфликты и чувство неполноценности у сту-
дентов [2].

В 2023 г. нами было проведено социологи-
ческое исследование в Казанском государствен-
ном энергетическом университете и Казанском 
государственном химико-технологическом уни-
верситете. 

Из рис. 1 следует, что почти все студенты 
действительно испытали трудности (а именно 
78 %). У 20 % студентов сложностей не возник-
ло, 2 % затруднились с ответом.

Далее было изучено, что, по мнению самих 
иностранных студентов, способно помочь бы-
стрее освоиться в новом месте (рис. 2).    

Данные рис. 2 свидетельствуют о том, что 
лучше всего быстрее адаптироваться может по-

Рис. 1. Возникали ли у вас сложности в процессе адаптации в вузе?
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мочь:
– 29 % – работа педагогического состава;
– 21 % – совместные мероприятия;
– 27 % – дружелюбные студенты, одно-

группники;
– 29 % – спортивные состязания из сме-

шанных команд.
Больше всего ответов было отдано спортив-

ным мероприятиям. Действительно, научные 
исследования показывают, что участие в нацио-
нальных спортивно-массовых и физкультурных 
мероприятиях может быть эффективным мето-
дом адаптации для иностранных студентов. Эти 
мероприятия предлагают им возможность всту-
пить в контакт с местным населением, ознако-
миться с культурными особенностями страны и 
находить общий язык с другими участниками.

Заключение

Спорт влияет на физическое и психическое 
здоровье человека, а также на его социальную 
интеграцию. Участие в массовых спортивных 
соревнованиях способствует улучшению само-
чувствия и повышению настроения [4]. Физи- 

ческая активность, сопровождающаяся упражне-
ниями и тренировками, помогает иностранным 
студентам снять напряжение и стресс, связанные 
с новой средой. Национальные физкультурные и 
спортивно-массовые мероприятия демонстриру-
ют важные элементы культуры, истории и тра-
диций страны, где они проходят. Иностранные 
студенты могут погрузиться в окружающую 
атмосферу, познакомиться с гастрономически-
ми предпочтениями местных жителей и узнать 
о национальных обычаях. Все это помогает им 
лучше понять местную культуру и ощутить себя 
частью общества.

В заключение отметим, что изучение темы 
адаптации иностранных студентов имеет огром-
ное значение в современном образовании. Оно 
помогает образовательным учреждениям и об-
ществу сформировать эффективные стратегии, 
поддерживающие успешную адаптацию студен-
тов и создающие благоприятную межкультур-
ную среду. Благодаря этому усилию будущие 
поколения студентов смогут в полной мере осу-
ществить свой потенциал и вносить значитель-
ный вклад в общество и мировое сообщество.
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Аннотация: Целью данной статьи является 
исследование применения цифровых техноло-
гий в проведении практических занятий со сту-
дентами по физической культуре. Предметом 
исследования является отношение обучающихся 
к занятиям с использованием цифровых техно-
логий. Задача исследования заключается в целе-
сообразности внедрения цифровых технологий 
в учебный процесс и определении их влияния на 
физическое развитие и здоровье обучающихся. 
Актуальность исследования заключается в том, 
что с внедрением цифровых технологий во всех 
сферах деятельности человека спорт не остался 
в стороне. В 2022 г. созданы новые виды спорта 
«Игры Будущего» – Фиджитал игры. Большую 
популярность «Игры Будущего» получили среди 
школьников и студентов. Методы исследования: 
анализ литературы, социологический опрос, 
сравнительный анализ. В ходе исследования  
выявлено, что физическая активность для сту-
дентов важней, чем использование компьюте-
ров, и занятия с использованием цифровых тех-
нологий менее полезны для здоровья.

Использование цифровых технологий в фи-
зическом воспитании (ФВ) очень актуально в 
наше время. На физкультуру влияют повседнев-
ная жизнь детей и изменения в обществе, вклю-
чая мощное присутствие цифровых технологий. 
В настоящий момент в России, в частности сре-
ди студентов, все больше обретает популярность 
новое направление в спорте – Figital (от англ. 
physical + digital – физический и цифровой). Оно 

подразумевает в себе связь физической активно-
сти и цифровых игр. Для выявления заинтере-
сованности студентов использования цифровых 
технологий в процессе обучения был проведен 
опрос, нацеленный на внедрение в учебный про-
цесс совмещенных групповых занятий по физ-
культуре, с занятиями, использующими цифро-
вые технологии. Исследование направлено на 
изучение взглядов обучающихся на использо-
вание цифровых технологий в обучающем про-
цессе.       

Использование цифровых медиа предлага-
ет большее разнообразие методов и дает новый 
и расширенный доступ к вторжению в процесс 
обучения. В процессе педагогические и дидак-
тические (спортивные) цели также меняются и 
расширяются, включая медиапедагогические 
цели. Социальное обучение также важно в этом 
контексте. При организации обучения с исполь-
зованием цифровых технологий открываются 
новые возможности с точки зрения обучения и 
опыта движения, а также изучения средств мас-
совой информации и создаваемых медиапродук-
тов [4]. 

Использование цифровых технологий (т.е. 
планшетов, носимых устройств, спортивных 
игр) в физкультуре широко обсуждается. Ча-
стично это связано с почти вездесущим присут-
ствием цифровых медиа в жизни детей, что при-
вело к необходимости медиаобразования, чтобы 
поддерживать и поощрять детей использовать 
цифровые медиа надлежащим, самоопределяю- 
щимся, творческим и социально ответствен-
ным способом. Учебные заведения должны ре-
шить проблему взаимодействия между двумя 
аспектами развития медиакомпетентности и 
предметных компетенций посредством исполь-
зования цифровых медиа, включая занятия по 
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физкультуре. Это необходимо обсудить с учетом 
различного конкретного содержания обучения. 
Спортивные игры являются популярным время-
провождением среди студентов университетов. 
Однако обучение спортивным играм сопряже-
но с определенными трудностями. Незаменима 
адаптированная постановка характеризующих-
ся весьма неоднородными группами учащихся, 
поскольку можно должным образом учитывать 
различные предварительные условия, мотива-
цию и ожидания студентов. Спортивные игры, 
предполагающие взаимодействие обучающих-
ся, необязательно приводят к важным образо-
вательным процессам. Большое значение имеет 
дидактико-методическая постановка [1]. 

В этом исследовании рассматриваются 
взгляды обучающихся на занятия по физическо-
му воспитанию с использованием гаджетов, в 
частности на то, как обучающиеся воспринима-
ют новый вид обучения для своего здоровья. 

Образовательные планы физкультуры сле-
дуют теоретической позиции двойной миссии 
образовательной физкультуры посредством 
двух взаимосвязанных столпов: «спортивное 
образование» (движение в смысле приобрете-
ния спортивных навыков) и «образование через 
спорт» (общее образование в смысле развития 
личности). Главный принцип заключается в том, 
что смысл урока должен быть ориентирован на 

потребности учащихся. Они основаны на шести 
педагогических точках зрения, которые подчер-
кивают образовательный потенциал физкульту-
ры [2]. 

В дискурсе о двойной миссии и многопер-
спективности физкультура явно находится под 
влиянием как повседневной жизни детей, так 
и социальных изменений. Это включает в себя 
мощное присутствие цифровых медиа в повсед-
невной жизни детей. В России медиаобразова-
ние является не самостоятельным школьным 
предметом, а междисциплинарным образова-
тельным дополнением [5]. 

Поскольку процессы обучения учащих-
ся непосредственно видны в физкультуре, ис-
пользование цифровых технологий (таких как 
упражнения или видеообратная связь) или пе-
ревернутое обучение с использованием видео 
имеют значение для педагогических целей. На-
пример, с помощью видеообратной связи можно 
записывать игровые ситуации, а затем обсуждать 
их. Эти визуальные инструменты могут помочь 
усовершенствовать определенные техники, но 
также несут в себе потенциал стыда и стигмати-
зации. Самостоятельное использование средств 
массовой информации и медиапродуктов также 
является важной целью обучения в физкульту-
ре. Этой цели могут способствовать студенты,  
играющие с образами себя и других. Поэтому не-

59%

20%

29%

Да Нет Затрудняюсь ответить

Рис. 1. Распределение ответов респондентов на вопрос: «Стали бы вы чаще посещать занятия  
по физической культуре, если бы на них преподаватель стал использовать новые технологии  

(например, совмещение обычной игры в футбол и виртуальной)?»
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обходимо размышление о возможностях исполь-
зования цифровых технологий в ФВ, особенно 
об изменении социальных взаимодействий сту-
дентов. Обучающиеся могут участвовать в уро-
ках, не занимаясь сами спортом, но им не следу-
ет прятаться за камерой в течение длительного 
времени; занятия спортом всегда должны быть 
частью урока [3]. 

В 2023 г. был проведен социологический 
опрос на базе Казанского государственного 
энергетического университета. В качестве ре-
спондентов выступили студенты второго курса, 
у которых несколько раз в неделю проводятся 
занятия по физической культуре. Респондентам 
был задан вопрос: «Стали бы вы чаще посещать 
занятия по физической культуре, если бы на них 
преподаватель стал использовать новые техно-
логии (например, совмещение обычной игры в 
футбол и виртуальной)?». 

Из рис. 1 следует, что более половины опро-
шенных (59 %) стали бы посещать занятия чаще 
с использованием цифровых технологий; для 
20 % опрошенных это не играет никакого значе-
ния; оставшиеся 29 % затруднились с ответом, 
это может быть из-за того, что студенты должны 
на деле попробовать такие занятия. 

Далее мы узнали, считают ли студенты, что 
совмещенные занятия принесут больше пользы 
для здоровья. 

Согласно данным, приведенным на  
рис. 2, делаем вывод о том, что половина опро-
шенных студентов выступает за то, что занятия 

с использованием цифровых технологий будут 
менее полезны для здоровья, чем обычные, это 
может быть связано с мнением о том, что экран 
смартфонов, компьютеров, используемых на со-
вмещенных занятиях, может испортить зрение. 
Однако немалая часть опрошенных ответила 
противоположно (27 %), посчитав, что совме-
щенные занятия принесут больше пользы для 
здоровья, а 22 % опрошенных затруднились с 
ответом. 

И, наконец, необходимо выяснить, хотят ли 
студенты КГЭУ, чтобы в их учебных занятиях 
появились совмещенные пары по физкультуре с 
использованием цифровых технологий.

Данные с рис. 3 говорят о том, что 41 % 
студентов не хотели бы внедрения цифровых 
технологий в процесс обучения, 29 % опрошен-
ных полноценно выступили за поддержку про-
ведения совмещенных занятий, 12 % затрудни-
лись с ответом на поставленный вопрос и 18 % 
опрошенных выступили за частичное внедрение 
цифровых технологий в процесс обучения.  

Таким образом, из результатов исследова-
ния следует, что цифровые технологии должны 
поддерживать, а не заменять процессы обуче-
ния физкультуры. Физическая активность для 
студентов важней, чем использование компью-
теров, в процессе тренировок и цифровые тех-
нологии должны поддерживать, а не заменять 
процессы обучения физкультуры. При желании 
внедрения в процесс обучения цифровых техно-
логий преподаватели должны учитывать это.

51%

27%

22%

Нет Да Затрудняюсь ответить

Рис. 2. Распределение ответов респондентов на вопрос: «Как вы считаете, принесут ли совмещенные  
занятия больше пользы для здоровья?»
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Аннотация: Иностранные студенты, прибы-
вая в новую страну и вступая в университетскую 
среду, сталкиваются с различными вызовами, 
включая языковые, культурные и социальные 
аспекты адаптации. Эффективная социально-
коммуникативная адаптация является ключевым 
фактором для успешного обучения и интегра-
ции иностранных студентов в академическую 
среду. Целью данной работы было изучение 
роли физкультурно-спортивной деятельности 
в социально-коммуникативной адаптации ино-
странных студентов в высшем учебном заведе-
нии. Материалом для исследования послужили 
данные опроса иностранных студентов первого, 
второго и третьего года обучения Казанского го-
сударственного энергетического университета, 
Казанского государственного химико-техно-
логического университета. По результатам ис-
следования авторы проанализировали влияние 
физкультурно-спортивной деятельности на раз-
витие социальных навыков и коммуникативной 
компетенции у иностранных студентов; выяви-
ли факторы и условия, способствующие эффек-
тивной адаптации иностранных студентов через 
физкультурно-спортивную деятельность. 

Введение

Современное высшее образование стано-
вится все более глобализированным, и привле-
чение иностранных студентов в высшие учеб-
ные заведения является важным аспектом этой 

тенденции. Однако социально-коммуникативная 
адаптация иностранных студентов в учебной и 
социальной среде может представлять значи-
тельные вызовы. Языковые и культурные ба-
рьеры, отсутствие знакомых контактов и огра-
ниченные навыки взаимодействия с местными 
студентами могут затруднять процесс интегра-
ции иностранных студентов [1]. 

Исследование роли физкультурно-спортив-
ной деятельности в социально-коммуникатив-
ной адаптации иностранных студентов в вузе 
представляет актуальную тему и имеет практи-
ческую значимость. Понимание влияния спор-
тивных и физкультурных мероприятий на со-
циальную интеграцию иностранных студентов 
позволит разработать эффективные подходы к 
обеспечению их успешной адаптации и полно-
ценной учебно-жизненной активности в универ-
ситетской среде [2].

Целью данной статьи является изучение 
роли физкультурно-спортивной деятельно-
сти в социально-коммуникативной адаптации 
иностранных студентов в высшем учебном  
заведении. 

Задачи исследования следующие. 
1. Изучить роль физической активности и 

участия в спортивных мероприятиях в социаль-
ной интеграции иностранных студентов. 

2. Проанализировать влияние физкультур-
но-спортивной деятельности на развитие соци-
альных навыков и коммуникативной компетен-
ции у иностранных студентов. 

3. Выявить факторы и условия, способ-
ствующие эффективной адаптации иностран-
ных студентов через физкультурно-спортивную 
деятельность. 

4. Предложить рекомендации и стратегии 
для создания поддерживающей и инклюзивной 
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среды, способствующей успешной адаптации 
иностранных студентов.

Материалы и методы исследования

Для достижения поставленных целей и вы-
полнения задач проведено эмпирическое иссле-
дование. В рамках исследования была исполь-
зована смешанная методология, включающая 
как качественные, так и количественные мето-
ды сбора и анализа данных. Материалом для 
исследования послужили данные опроса ино-
странных студентов первого, второго и третье-
го года обучения Казанского государственного 
энергетического университета, Казанского госу-
дарственного химико-технологического универ-
ситета, Казанского государственного архитек-
турно-строительного университета. Критерии 
отбора включали уровень языковой подготов-
ки, стаж пребывания в университете и уровень 
активности в физкультурно-спортивных ме-
роприятиях. Была учтена многообразность на-
циональностей студентов для получения репре-
зентативных данных. 

Методы сбора данных: для сбора данных 
были использованы структурированные опрос-
ники, которые включали вопросы об участии 
студентов в физкультурно-спортивной деятель-
ности, их восприятии социальной интеграции 
и уровне коммуникативной адаптации. Кроме 
того, проводились наблюдения за участием сту-
дентов в спортивных мероприятиях и их взаимо-
действием с местными студентами. 

Для оценки социально-коммуникативной 
адаптации были использованы стандартные 
психологические шкалы, включающие вопросы 
о взаимодействии со сверстниками, уровне ком-
муникативных навыков и ощущении принад-
лежности к университетскому сообществу. 

Анализ данных: собранные данные были 
обработаны с использованием статистических 
методов, включая дескриптивный анализ, корре-
ляционный анализ и множественный регресси-
онный анализ.

Результаты исследования

Анализ данных позволил получить следую-
щие результаты. 

1. Влияние физкультурно-спортивной де-
ятельности на социальную интеграцию ино-
странных студентов: исследование показало, что 

участие в физкультурно-спортивных мероприя-
тиях положительно связано с ощущением при-
надлежности к университетскому сообществу и 
уровнем взаимодействия со сверстниками. Сту-
денты, активно участвующие в спортивных ме-
роприятиях, чувствуют себя более вовлеченны-
ми и принимают активное участие в социальной 
жизни университета. 

2. Развитие социальных навыков через 
физкультурно-спортивную деятельность: ис-
следование показало, что участие в спортивных 
мероприятиях способствует развитию коммуни-
кативных навыков, сотрудничеству и лидерским 
качествам у иностранных студентов. Совмест-
ные тренировки, соревнования и взаимодей-
ствие с местными студентами создают благо-
приятную платформу для общения и развития 
социальных навыков [3]. 

3. Факторы успешной адаптации через 
физкультурно-спортивную деятельность: ана-
лиз данных выявил ряд факторов, которые спо-
собствуют успешной адаптации иностранных 
студентов. К ним относятся активное участие в 
спортивных мероприятиях, наличие поддержки 
со стороны университетской администрации и 
преподавателей, создание инклюзивной и дру-
жественной среды для взаимодействия.

Заключение

В нашей статье мы исследовали роль физ-
культурно-спортивной деятельности в социаль-
но-коммуникативной адаптации иностранных 
студентов в высшем учебном заведении [4]. Ре-
зультаты исследования подтверждают, что уча-
стие в физкультурно-спортивных мероприятиях 
имеет положительное влияние на социальную 
интеграцию иностранных студентов.

Физическая активность и участие в спор-
тивных мероприятиях предоставляют студентам 
возможность включиться в университетскую 
среду, установить контакты со сверстниками 
и развить социальные навыки. Они ощущают 
большую принадлежность к университетско-
му сообществу и лучше взаимодействуют со 
студентами разных национальностей. Важны-
ми факторами успешной адаптации через физ-
культурно-спортивную деятельность являются 
активное участие студентов, поддержка со сто-
роны университетской администрации и препо-
давателей, а также создание инклюзивной среды 
для взаимодействия [5]. На основании резуль-
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татов исследования рекомендуется выделить 
более широкие возможности для участия ино-
странных студентов в физкультурно-спортив-
ных мероприятиях, проводить социальные про-
граммы, способствующие их взаимодействию 
и развитию социальных навыков [6]. Таким об-
разом, физкультурно-спортивная деятельность 

является важным фактором социально-комму-
никативной адаптации иностранных студентов 
в высшем учебном заведении. Ее интеграция в 
учебный процесс и создание поддерживающей 
среды могут способствовать успешной адапта-
ции и повышению качества учебного опыта ино-
странных студентов.
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Аннотация: Студенческие научные обще-
ства сыграли большую роль в развитии высшей 
школы России, так как последовательно вопло-
щали лозунг «Университет для науки». 

В статье представлены результаты педаго-
гического эксперимента, целью которого было 
определить важность проведения научных кон-
ференций на базе университета.

Гипотеза исследования: студенческие науч-
ные общества  предполагают выделить из разно-
родной студенческой массы одаренных студен-
тов для занятия наукой. 

Задачами научного общества медицинско-
го университета стали воспитание и развитие 
активного, ответственного, высокопрофессио-
нального студента, который способен успешно 
учиться и параллельно участвовать в студен-
ческих научных конференциях. Так, с 1935 г. в 
Санкт-Петербургском государственном педиа-
трическом медицинском  университете проходит 
форум «Студенческая наука».

В исследовании использовались методы: 
анализ научно-методической литературы, педа-
гогический эксперимент, педагогические наблю-
дения и статистические методы.

Введение

Реформирование системы высшего образо-
вания ставит перед педагогической наукой слож-

ные и ответственные задачи, связанные с науч-
ным обоснованием целей, содержания, средств 
и методов учебной и воспитательной деятель-
ности [2]. Студенческие научные конферен-
ции являются еще и организационной формой  
обучения.

Целью нашей работы были поиск и систе-
матизация имеющихся сведений о студенческих 
конференциях в СПбГПМУ, выявление и всесто-
роннее исследование участия кафедр в студен-
ческой научной жизни университета.  

Для реализации поставленной цели в работе 
решались следующие задачи.

1. Исследовать научную деятельность 
студентов педиатрического университета в ди-
намике обучения и обосновать пути оптими- 
зации.

2. Определить основные тенденции разви-
тия студенческого научного общества в целом, 
соотнести их между собой, выявить повторяю-
щиеся черты и направления в вузе. 

3. Разработать и внедрить комплексную 
программу, направленную на подготовку сту-
дентами-медиками тезисов, презентации, стен-
довых докладов, а также на активное участие в 
научных форумах вуза. 

Из литературы научного объединения впер-
вые для изучения СНО привлекались источники 
по их истории: книги записей студенческих со-
браний в стенах Петербургского университета 
[1; 3]. В связи с этим анализ научной деятель-
ности студенческих обществ представляется 
весьма актуальным и важным для активизации 
современных студенческих научных обществ в 
высших учебных заведениях. Данная информа-
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ция предполагает, что выпускник медицинского 
вуза имеет высокий уровень профессиональных 
знаний и навыков, а также он должен обладать 
необходимым уровнем научной подготовки для 
ведения эффективной профессиональной дея-
тельности. Начиная с 2012 г. студенческая наука 
стала совершенствоваться и активно развивает-
ся в нашем университете. 

С целью обеспечения эффективной реали-
зации СНО студентов-медиков, обучающихся 
в СПбГПМУ на кафедре физической культу-
ры, был проведен комплекс мероприятий, на-
правленный на изучение научной деятельности 
студентов. По результатам исследования на-
учной литературы и документации кафедр со-
ставлена программа подготовки студентов всех 
курсов и составлено методическое пособие с 
детальным описанием специфики студенческих  
конференций.

Студенческие конференции входят в науч-
но-исследовательскую деятельность студентов-
медиков. Такие мероприятия в стенах нашего 
вуза – это всегда ответственность (как для педа-
гогов, так и для самих студентов). Подготовка к 
конференции, как правило, проводится со сту-
дентами нескольких факультетов, соответствен-
но, и учебных групп, что представляет собой 
особую конструкцию обучения, направленную 
на расширение, закрепление и совершенство-
вание знаний на стыке нескольких дисциплин. 
Она дает широкие возможности студентам 
для самовыражения. Через систему общения 
и организацию коллективной познавательной 
деятельности у них формируются установ-
ки личности, убеждения и профессиональное  
мышление. 

Многие медицинские и химико-фармацев-
тические университеты Санкт-Петербурга  во 
время коронавируса проводили видеоконферен-
ции. Видеоконференции – это телекоммуника-
ционная технология интерактивного взаимо-
действия двух и более удаленных участников, 
при которой между ними возможен обмен ау-
дио- и видеоинформацией в реальном мас-
штабе времени с учетом передачи управляю- 
щих данных. Она применяется как средство  
технологий телемедицины и дистанционного 
обучения.

Все студенческие конференции в нашем 
вузе  проводили в несколько этапов: планирова-
ние, информирование и организация.

На этапе планирования научные руководи-

тели всех кафедр университета вместе с СНО 
продумывали форму научной конференции и 
определяли ее название. Конференции послед-
них лет были посвящены определенным собы-
тиям, к примеру, в 2023 г. «Студенческая наука 
2023» посвящена 140-летию со дня рождения 
Ю.А. Менделеевой.

На втором этапе Совет СНО Санкт-
Петербургского государственного педиатри-
ческого медицинского университета заранее 
разослал приглашения принять участие во Все-
российском студенческом научном форуме сту-
дентов с международным участием.

Чаще всего о конференциях сообщается в 
информационном письме и на сайте СНО уни-
верситета, а также на стендовом объявлении. 
Как бы ни выглядело информационное сообще-
ние, в нем обязательно мы указывали:

– название конференции и эмблему, дату и 
место проведения;

– организаторов конференции, темати- 
ческие направления, контактные номера телефо-
нов и факсов, адреса (почтовые и электронные) 
и адрес сайта конференции, где доступна более 
подробная информация;

– информацию о том, где и как можно за-
регистрироваться для участия в конференции,  
а также что и в какие сроки нужно представить;

– рабочий язык конференции, а также ин-
формацию о том, где и как будут опубликованы 
материалы конференции.

На  третьем этапе назначаются и распреде-
ляются рабочие группы. СНО определяет пред-
седателя и сопредседателя оргкомитета конфе-
ренции. Четко обозначаются тематика, сектора 
конференции и т.д.

Поступают заявки, тезисы, появляется боль-
шой круг задач, которые должны быть решены 
к началу студенческой научной конференции. 
Проводится отбор участников из числа студен-
тов, подавших заявку, заранее обсудив с науч-
ным руководителем.

После прохождения всех подготовительных 
этапов приступали к подготовке тезисов, пре-
зентации и к публичному выступлению.

Главное в научных конференциях – сво-
бодное, откровенное обсуждение проблемных 
вопросов. Студенческая конференция по своим 
особенностям близка семинару и является его 
развитием, поэтому методика проведения кон-
ференции сходна с методикой проведения семи-
наров. Требования к подготовке тезисов и докла-
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дов значительно выше, чем для семинаров, так 
как их используют как средство формирования 
у студентов опыта творческой деятельности под 
руководством преподавателей. 

В частности, с научно-практическими кон-
ференциями подготовкой служит исследова-
тельская работа. Как правило, она привлекает 
студентов любознательных, ищущих. Еще Ари-
стотель отметил, что человеку вообще присуща 
жажда познания.

По нашим многолетним наблюдениям, 
сама исследовательская работа молодому поко-
лению дает более глубокие знания в пределах 
темы необходимого исследования и пробуж-
дает еще больший интерес к знаниям. Кроме 
совершенных открытий для себя лично, в про-
цессе работы над определенной проблемой наш 
студент может получить и некие практические  

результаты.

Результаты исследования

Можно выделить четыре положительных 
аспекта влияния исследовательской работы на 
повышение квалификации студентов-медиков: 
повышение интереса к предмету исследования; 
повышение успеваемости; уверенная защита ди-
пломной работы; карьера уже выпущенного из 
образовательного учреждения специалиста.

Участие наших студентов всех факультетов  
в студенческих научно-практических конферен-
циях является неотъемлемой частью повышения 
квалификации будущих врачей и клинических 
психологов, поднимает их успеваемость, при-
водит к блестящей защите дипломных работ и 
создает условия для будущего карьерного роста.
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Аннотация: Роль социально-правовой под-
держки иностранных студентов очень важна и 
актуальна, особенно в современном мире, где 
международная мобильность студентов стано-
вится все более распространенной. Цель ис-
следования – выявление проблем, связанных 
с социально-педагогической поддержкой ино-
странных студентов в российских вузах. В ка-
честве материалов для исследования послужили 
данные опроса иностранных студентов первого, 
второго и третьего года обучения Казанского го-
сударственного энергетического университета, 
Казанского государственного химико-техноло-
гического университета. По результатам иссле-
дования был проведен анализ данных и выявле-
ны основные проблемы иностранных студентов. 
Разработаны меры по обеспечению социально-
правовой поддержки иностранных студентов  
в России.

Введение

Сегодня многие российские вузы имеют 
обширную базу иностранных студентов. Это 
стало возможным благодаря растущей междуна-
родной репутации российского высшего образо-
вания и усилившейся конкуренции на мировом 
рынке образования. Вопросы социально-педаго-
гической поддержки иностранных студентов в 
России до сих пор не получили должного вни-

мания. Иностранные студенты сталкиваются с 
рядом проблем, связанных с адаптацией к новой 
культуре, языку, отсутствием доступа к меди-
цинской помощи и финансовой поддержке [1]. 
В этом контексте актуальность исследования 
заключается в необходимости выявления про-
блем, с которыми сталкиваются иностранные 
студенты в российских вузах, а также разработ-
ки мер, направленных на улучшение условий 
обучения иностранных студентов и обеспечение 
им социально-правовой поддержки. Иностран-
ные студенты, особенно те, которые приехали 
в Россию впервые, часто сталкиваются с рядом 
сложностей в адаптации к новой социальной и 
образовательной среде, проблемами с языком, 
культурными различиями, а также социальными 
проблемами, такими как проблемы с жильем, 
трудоустройством и т.д. Эти факторы могут не-
гативно влиять на учебный процесс иностран-
ных студентов, повышать их стресс и снижать 
мотивацию. Именно поэтому вопрос социально-
педагогической поддержки иностранных сту-
дентов в российских вузах становится все более 
актуальным. Он представляет собой не только 
вопрос о защите прав иностранных студентов, 
но и об увеличении привлекательности россий-
ских вузов для международных студентов и по-
вышении качества образования [3].

Цели исследования:
– выявление проблем, связанных с соци-

ально-педагогической поддержкой иностранных 
студентов в российских вузах;

– разработка рекомендаций по разреше-
нию данной ситуации, которые могут быть реа-
лизованы для улучшения их учебного процесса 
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и социальной адаптации. 

Задачи исследования

Для достижения цели исследования необхо-
димо выполнить следующие задачи.

1. Изучить опыт других стран по обеспече-
нию социально-педагогической и правовой под-
держки иностранных студентов.

2. Провести анкетирование иностранных 
студентов для выявления проблем, с которыми 
они сталкиваются.

3. Разработать меры по обеспечению со-
циально-правовой поддержки иностранных сту-
дентов в России.

Одной из основных проблем, с которыми 
сталкиваются иностранные студенты в России, 
является недостаточная социально-педагоги- 
ческая поддержка со стороны российских вузов 
и государства в целом. Иностранные студенты 
часто не знают своих прав и обязанностей, не 
имеют доступа к информации о своих правах и 
возможностях, не знают, куда обратиться в слу-
чае проблем, и часто не получают должной по-
мощи со стороны вузов и государства [2].

Материалы и методы исследования

Для достижения поставленных целей и вы-
полнения задач проведено эмпирическое иссле-
дование. В рамках исследования была исполь-
зована смешанная методология, включающая 
как качественные, так и количественные мето-
ды сбора и анализа данных. Материалом для 
исследования послужили данные опроса ино-
странных студентов первого, второго и третье-
го года обучения Казанского государственного 
энергетического университета, Казанского госу-
дарственного химико-технологического универ-
ситета, Казанского государственного архитек-
турно-строительного университета. Критерии 
отбора включали уровень языковой подготов-
ки, стаж пребывания в университете и уровень 
активности в физкультурно-спортивных ме-
роприятиях. Была учтена многообразность на-
циональностей студентов для получения репре-
зентативных данных.

Результаты исследования

Результаты исследования по социально- 
педагогической поддержке иностранных сту- 

дентов в российских вузах показали, что эта 
тема является крайне актуальной и значимой в 
современном образовательном пространстве. 
Иностранные студенты приезжают в Россию, 
чтобы получить высшее образование, и социаль-
но-педагогическая поддержка в этом процессе 
играет важную роль. 

В России законодательство в области обра-
зования и социальной защиты иностранных сту-
дентов включает следующие нормативные акты 
и положения.

1. Федеральный закон «Об образовании в 
Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. 
устанавливает основные принципы и права сту-
дентов, в том числе иностранных.

2. Постановление Правительства Россий-
ской Федерации от 16 мая 2005 г. № 324 «О по-
рядке приема граждан иностранных государств 
и лиц без гражданства на обучение в учрежде-
ния высшего образования Российской Федера-
ции» содержит правила и процедуры приема 
иностранных студентов в российские вузы.

Кроме того, в каждом регионе могут дей-
ствовать дополнительные нормативные акты, 
регламентирующие вопросы образования и со-
циальной защиты иностранных студентов на 
местном уровне. В исследовании, проведенном 
в 2023 г. в Казанском государственном энерге-
тическом университете, было установлено, что 
только 37 % иностранных студентов чувствуют 
полную поддержку со стороны вуза. Остальные 
студенты испытывают некоторые проблемы с 
адаптацией, жильем, питанием, медицинским 
обслуживанием и т.д.

В другом исследовании, проведенном в Ка-
занском химико-технологическом университете, 
было установлено, что одной из главных про-
блем, с которыми сталкиваются иностранные 
студенты в России, являются недостаточное 
количество языковых курсов и низкое качество 
преподавания русского языка. Одним из глав-
ных выводов данного исследования является то, 
что необходимо развивать систему социально-
правовой поддержки иностранных студентов в 
российских вузах. 

Согласно результатам опросов и интервью 
многие иностранные студенты испытывают 
трудности в общении с преподавателями и со 
студентами из-за недостатка знаний русско-
го языка. Кроме того, многие студенты также 
сталкиваются с проблемами в поиске жилья, 
транспортировке и питании, что затрудняет их 
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адаптацию в новой среде. Большинство вузов 
предоставляет иностранным студентам возмож-
ность проживания в общежитиях, но качество 
жилья может отличаться в зависимости от вуза 
и региона. Кроме того, некоторые вузы предо-
ставляют услуги языковых курсов и культурных 
мероприятий, направленных на адаптацию ино-
странных студентов. Однако, по результатам ис-
следования, такие программы и услуги не всегда 
оказываются достаточно эффективными, и мно-
гие иностранные студенты все еще испытыва-
ют проблемы с адаптацией и узнаванием своих 
прав и обязанностей.

Изучая опыт и механизмы социально- 
педагогической поддержки иностранных сту-
дентов других стран, мы выявили несколько  
примеров.

1. В Великобритании существует «Между-
народная школа-хозяйка» для иностранных сту-
дентов, которая помогает им адаптироваться к 
новой культуре и обучению. Программа предо-
ставляет поддержку в форме менторства, кон-
сультаций и обучающих мероприятий.

2. В США многие университеты предла-
гают специальные офисы для международных 
студентов, где они могут получить консультации 
по социальным и правовым вопросам, а также 
участвовать в культурных мероприятиях и про-
грамме адаптации.

3. В Германии существуют программы 
поддержки иностранных студентов на государ-
ственном уровне, такие как специальные курсы 
немецкого языка, культурные мероприятия и 
консультации по правовому статусу.

4. В Канаде университеты предлагают раз-
личные услуги и программы для иностранных 

студентов, включая консультации по имми-
грационным вопросам, культурные програм-
мы, семинары и мероприятия по социальной  
интеграции.

Эти примеры показывают, что социально-
правовая поддержка иностранных студентов 
является приоритетом для многих стран и об-
разовательных учреждений и может предостав-
ляться различными способами в зависимости от 
конкретных потребностей студентов.

Для решения этих проблем необходимо 
улучшить существующую систему социально-
правовой поддержки для иностранных студен-
тов в российских вузах. Эта поддержка может 
включать в себя.

1. Предоставление информации о зако-
нах, правилах и нормах пребывания в стране  
обучения.

2. Консультации по вопросам адаптации, 
социальной поддержки и межкультурного взаи-
модействия.

3. Помощь в решении юридических во-
просов, связанных с пребыванием в другой  
стране.

4. Содействие в решении проблем и слож-
ностей, возникающих у иностранных студентов, 
включая конфликты, финансовые трудности и 
другие.

Таким образом, внедрение более эффектив-
ной системы социально-правовой поддержки 
для иностранных студентов в российских ву-
зах является важной задачей, которая позволит  
обеспечить благоприятную образовательную 
среду и дать возможность иностранным студен-
там получить высшее образование в России без 
необоснованных сложностей и препятствий.

Список литературы

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

2. Зиятдинова, Ю.Н. Интернационализация образования: региональный подход / Ю.Н. Зиятди-
нова, П.Н. Осипов // Управление устойчивым развитием. – 2016. – № 6(07). – С. 80–85.

3. Осипов, П.Н. Ценностные ориентации студентов / П.Н. Осипов, Л.Н. Осипова // Право и об-
разование. – 2017. – № 6. – С. 45–52.

References

1. Grutsyak, N.B. Fizicheskaya kul'tura kak moshchnyy faktor, sposobstvuyushchiy adaptatsii 
inostrannykh studentov v vuze / N.B. Grutsyak, V.I. Grutsyak // Fizicheskoye vospitaniye studentov. –  



114

GLOBAL SCIENTIFIC POTENTIAL№ 4(157) 2024
PHYSICAL CULTURE AND PROFESSIONAL PHYSICAL TRAINING

2010. – № 2. – S. 37–39.
2. Ziyatdinova, YU.N. Internatsionalizatsiya obrazovaniya: regional'nyy podkhod /  

YU.N. Ziyatdinova, P.N. Osipov // Upravleniye ustoychivym razvitiyem. – 2016. – № 6(07). – S. 80–85.
3. Osipov, P.N. Tsennostnyye oriyentatsii studentov / P.N. Osipov, L.N. Osipova // Pravo i 

obrazovaniye. – 2017. – № 6. – S. 45–52.
 

© Р.Г. Хуснутдинова, Л.В. Бортникова, Р.С. Наговицын, 2024



115

ГЛОБАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ № 4(157) 2024
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА

УДК 796; 811.111

С.Н. ЧАРКИН, Е.А. ФОНАРЕВА, Л.В. БОРТНИКОВА   

ФГБОУ ВО «Алтайский государственный педагогический университет», г. Барнаул;
ФГБОУ ВО «Поволжский государственный университет физической культуры,  

спорта и туризма»;
ФГБОУ ВО «Казанский государственный энергетический университет», г. Казань

ОСОБЕННОСТИ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ  
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Ключевые слова: близорукость (миопия); 
молодежь; общеразвивающие упражнения; 
упражнения для глаз; физическая нагрузка. 

Аннотация: В статье рассматриваются при-
чины возникновения близорукости, представ-
лены факторы, негативно влияющие на зрение 
в студенческом возрасте. Цель исследования 
состояла в выявлении причин возникновения 
близорукости, а также факторов, негативно вли-
яющих на зрение в молодом возрасте. Задача 
исследования – провести анализ некоторой на-
учно-методической литературы, содержащей 
упражнения для глаз. По результатам иссле-
дования авторы проанализировали общераз-
вивающие упражнения, рекомендуемые специ-
алистами лицам с нарушениями зрения. Авторы 
подтвердили гипотезу о том, что занятие фи-
зической культурой оказывает благоприятное 
воздействие на укрепление здоровья, а также 
положительно воздействует на физическую под-
готовленность студентов с миопией.

Введение

Зрение является самым мощным источни-
ком информации о внешнем мире. Для полу-
чения полной картины мира практически вся 
информация (до 90 %) поступает в мозг через 
зрительный орган. Поэтому частичное или пол-
ное нарушение его функций вызывает ряд от-
клонений как в физическом, так и в психическом 
развитии человека. Наиболее частым заболева-
нием органов зрения является близорукость (ми-

опия). Близорукость – заболевание, влияющее 
на способность видеть вдали, то есть человек 
плохо видит вдаль, но при этом хорошо видит 
вблизи. 

Цель исследования – выявить причины 
возникновения близорукости, а также факто-
ры, негативно влияющие на зрение в молодом  
возрасте. 

Задачи исследования: провести анализ не-
которой научно-методической литературы, со-
держащей упражнения для глаз, а также обще-
развивающие упражнения, рекомендуемые 
специалистами лицам с нарушениями зрения.  

Методы исследования: анализ научно-мето-
дической литературы по данной теме.  

Результаты исследования

Близорукость передается по наследству. На-
следственная миопия несколько раньше прояв-
ляется у девочек (примерно в возрасте 8 лет ± 
2,1 года), чем у мальчиков (примерно в возрас-
те 11 лет ± 2,2 года). После того как зрительный 
орган полностью сформируется, зрение пере-
станет ухудшаться. Врожденная близорукость 
может быть как наследственно обусловленной, 
так и связанной с недоношенностью детей [1].  

Также на функциональных свойствах зри-
тельного аппарата неизбежно отражается дефи-
цит движений в жизни современного человека. 
По мнению специалистов, миопия формирует-
ся в основном у подростков с недостаточным 
физическим развитием. Достаточно часто она 
встречается у детей с нарушениями опорно-
двигательного аппарата, с болезнями органов 
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дыхания, ожирением и болезнями органов пи-
щеварения. Миопия может прогрессировать. 
Исследователями установлено, что в старших 
классах общеобразовательной школы проис-
ходит заметное увеличение частоты близору-
кости высокой степени. Еще больше ситуация 
с близорукостью усугубляется у студенческой 
молодежи. При поступлении в вуз у учащейся 
молодежи увеличивается суммарная учебная на-
грузка, следовательно, увеличивается нагрузка 
на зрительный анализатор (чтение, письмо, чер-
чение и т.п.). 

Компьютерные устройства оказывают не-
благоприятное влияние на зрение. Студенты вы-
нуждены просиживать длительное время за ком-
пьютерами в учебных аудиториях, а также дома, 
выполняя задания преподавателей. Кроме того, 
они часто используют свои смартфоны для игр, 
постоянно переписываются с кем-либо с помо-
щью мобильных устройств, а также ищут в них 
различную информацию, часто не связанную с 
учебой. На сегодняшний день нельзя предста-
вить студента без гаджета. Постоянная нагрузка 
на органы зрения приводит к ослаблению мышц 
глаз.  

В последние несколько лет в учебный про-
цесс внесла свои коррективы пандемия коро-
навируса, вызванная вирусом Сovid-19. Прак-
тически все вузы России и мира перешли на 
дистанционное обучение. Студенты вынуждены 
постоянно заниматься с преподавателями с ис-
пользованием различных гаджетов, иногда не 
очень хорошего качества [2]. 

Также огромную роль в ухудшении зрения 
играет недостаточное освещение. При чтении в 
плохо освещенном месте мышцы аккомодации 
испытывают сильнейшую нагрузку. Такое на-
пряжение вызывает усталость глаз, болезнен-
ные ощущения и головную боль, в редких слу-
чаях появляются тошнота и головокружение. 
Все это сказывается неблагоприятно на здоровье 
не только глаз, но и всего организма. Чтение в 
движущем транспорте (не только книг, но и ин-
формации с гаджетов) усложнено постоянной 
вибрацией, которая приводит глазодвигающие 
и фокусирующие хрусталик глазные мышцы 
к активной работе. В итоге глаза моментально 
утомляются, из-за чего происходит снижение 
резкости зрения.  

Неправильная осанка не последнюю роль 
играет в здоровье человека. В процессе обу-
чения (сначала в школе, затем в университете)
при чтении и письме часто нарушаются гигие-
нические правила, предъявляемые к положению 
головы и туловища. У учащихся часто появля-
ется вредная привычка читать и писать, сильно 
склонив голову, сгорбившись, что в дальнейшем 
оказывает неблагоприятное воздействие на зре-
ние и на весь организм [3]. Для профилактики 
заболеваний органов зрения, а также для их кор-
рекции используют средства физической куль-
туры, специальные физические упражнения для 
укрепления мышц глаз. Основная цель данных 
упражнений – сохранить и улучшить остаточ-
ное зрение. При этом специалисты рекоменду-
ют использовать методики, которые учитывают 

Рис. 1. Факторы стремительного ухудшения зрения при близорукости 
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следующие аспекты: охрана остаточного зре-
ния; особенности индивидуального развития 
студента; щадящий режим зрительной нагруз-
ки; рациональное чередование физической на-
грузки и отдыха, специальных упражнений для 
глаз в течение дня [3]. В учебной литературе, 
предназначенной для преподавателей вузов и 
студентов с нарушениями зрения, представле-
но достаточно много специальных упражнений, 
направленных на коррекцию и профилактику 
заболеваний органов зрения. Так, в книге «Бли-
зорукость» профессором Э.Н. Аветисовом пред-
ставлен комплекс упражнений для лиц, «чья 
работа связана с длительным рассматриванием 
близко расположенных мелких объектов» [1]. 
Эти же упражнения в настоящее время можно 
с успехом применять людям, чья деятельность 
связана с работой на компьютере. Подробные 
комплексы упражнений для профилактики за-
болеваний органов зрения, для укрепления ци-
лиарной мышцы, а также для укрепления мышц 
век и улучшения кровообращения и расслабле-
ния глаз представлены в учебно-методическом 
пособии «Физическое воспитание студентов, 
имеющих заболевания органов зрения», авторы 
Ю.В. Кадочникова, Ж.В. Хорькова [3]. Подроб-
ные комплексы упражнений, в основном направ-
ленные на развитие и укрепление глазных мышц 
и мышечносвязочного аппарата, улучшение кро-
воснабжения тканей глаза, описаны в пособии 
«Лечебная физическая культура при заболевани-
ях органов зрения» автора Л.В. Патрушева. 

Современные офтальмологи считают, что, 
помимо упражнений для глаз, студентам с ми-
опией просто необходимы общеразвивающие 
упражнения. Ограничение физической актив-
ности лиц, страдающих близорукостью, в на-
стоящее время считается неправильным. Еще в 
1977 г. ученые установили, что снижение общей 
двигательной активности школьников при по-
вышенной зрительной нагрузке способствует 
развитию близорукости. Другие исследования 
показали, что «циклические физические упраж-
нения (бег, плавание, ходьба на лыжах) умерен-
ной интенсивности (при пульсе 100–140 уд/мин) 
оказывают благоприятное воздействие на гемо-
динамику и аккомодационную способность глаз, 
вызывая реактивное усиление кровотока в глазу 
через некоторое время после нагрузки и повы-
шение работоспособности цилиарной мыш-

цы» [1]. Кроме того, кратковременные (до 20  
минут) игры в волейбол и бадминтон, а также 
упражнения с мячами на основе спортивных 
игр, по мнению ученого, способствуют улуч-
шению цилиарной мышцы. Однако выполнение 
циклических упражнений значительной интен-
сивности (при пульсе 180 уд/мин и выше) сле-
дует исключить вместе с упражнениями на гим-
настических снарядах, прыжками со скакалкой, 
акробатическими упражнениями. При их выпол-
нении у лиц с миопией отмечаются выраженная 
ишемия глаз, сохраняющаяся длительное время, 
и ухудшение работоспособности цилиарной 
мышцы.  

К сожалению, в настоящее время отсут-
ствует универсальная программа по физичес- 
кой культуре для студентов, страдающих бли-
зорукостью, которая выполнялась бы во всех 
университетах Российской Федерации. Кроме 
того, в вузах существуют определенные барье-
ры, не позволяющие в полной мере качествен-
но заниматься физической культурой лицам с 
ограниченными возможностями здоровья, в том 
числе и с нарушениями зрения. Среди них – от-
сутствие социально-экономических условий для 
занятий физической культурой, недопонимание 
руководством вуза важности организации адап-
тивной физической культуры (АФК), недоста-
точный профессионализм педагогов, обеспечи-
вающих занятия АФК. 

Выводы

Недостаточная двигательная активность, 
большая зрительная нагрузка, отсутствие необ-
ходимых гигиенических условий труда и быта 
при обучении непосредственно в университете, 
а также из дома при дистанционном обучении 
усугубляют ситуацию с нарушениями зрения у 
многих студентов.  

Занятие физической культурой оказыва-
ет благоприятное воздействие на укрепление 
здоровья, а также положительно влияет на фи-
зическую подготовленность студентов с мио-
пией. Однако стоит учесть, что слишком ин-
тенсивные физические нагрузки могут оказать 
и негативное влияние на здоровье близоруких 
студентов. Поэтому при выборе физической 
нагрузки следует учитывать степень их близо- 
рукости.
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Аннотация: Статья посвящена проблеме 
организации и содержания промежуточной ат-
тестации по предмету «Физическая культура» 
обучающихся, отнесенных к подготовительной 
группе, в условиях смешанного обучения. Це-
лью исследования явились разработка и апроба-
ция содержания промежуточной аттестации по 
предмету «Физическая культура» обучающихся, 
занимающихся в подготовительной группе. Для 
решения поставленных задач проводились ана-
лиз научной и методической литературы по теме 
исследования, педагогическое тестирование, 
проектирование. На основе индекса физической 
готовности разработаны и представлены содер-
жание и формы промежуточной аттестации для 
обучающихся общеобразовательной школы, от-
несенных к подготовительной группе. Приве-
дены формы для оценки результатов обучения 
двигательной компетентности, физической под-
готовленности и знаний обучающихся подгото-
вительной группы.

Анализ научно-методической литературы 
показывает недостаточный уровень разработан-
ности проблемы дифференцированного подхода 
к физической нагрузке школьников в зависи-
мости от принадлежности к группе здоровья в 

условиях урока физической культуры [4]. Повы-
шение уровня здоровья у обучающихся детей с 
различным состоянием здоровья обуславливает 
необходимость проведения исследований в этом 
направлении, составление программ, разработ-
ку методик и моделей учебно-воспитательного 
процесса по физической культуре с целью обо-
гащения педагогического опыта, направленного 
на гармоничное развитие умственного и физи-
ческого развития личности обучающихся как 
основной, так и подготовительной группы [1]. 
Как правило, рубежный 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 подходит, так как не отражает объективной 
картины динамики подготовки в соответствии 
с индивидуальным уровнем физического раз-
вития и временным снижением физической 
подготовленности [1; 3]. Таким образом, акту-
альным является разработка содержания про-
межуточной аттестации по предмету «Физи- 
ческая культура» обучающихся подготовитель-
ной группы. 

Предполагалось, что разработка содержа-
ния, включающего формы оценочных средств, 
позволит дифференцировать процесс обучения 
по предмету «Физическая культура» обучаю-
щихся основной общеобразовательной школы  
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и производить объективную оценку их образова-
тельных достижений в области физической под-
готовленности.

Целью исследования явилась разработка со-
держания промежуточной аттестации по пред-
мету «Физическая культура» для обучающихся 
основной общеобразовательной школы, зани- 
мающихся в подготовительной группе. В рамках 
промежуточной аттестации оценке подвергались 
следующие виды деятельности обучающегося 
подготовительной группы на уроке физической 
культуры. Для оценки знаний использовалось 
тестирование, для оценки умений – практико- 
ориентированные задания и контрольные 
упражнения для оценки технических действий. 
Особую сложность представляла оценка физи-
ческой подготовленности обучающихся под-
готовительной группы, так как они занимались 
на уроке совместно с обучающимися основной 
группы, а уровень физической подготовленно-
сти у этих детей был существенно ниже. Труд-
ность состояла не только в поиске объективного 
метода для оценки динамики физической подго-
товленности, но и в подборе средств и методов 
для развития физических качеств. 

Для решения данной задачи в ходе педаго-
гического эксперимента проводилось педагоги-
ческое тестирование показателей физической 
подготовленности обучающихся, отнесенных к 
подготовительной группе. По результатам те-
стов определялся индекс физической готовно-
сти (ИФГ) путем вычисления среднеарифмети-
ческого значения суммы полученных баллов [2]. 

По результатам тестов определялся ИФГ 
путем вычисления среднеарифметического зна-
чения суммы полученных баллов и «гармонич-
ность развития физических качеств». Методика 
определения ИФГ лежала в основе оценки дина-
мики достижения физической подготовленности 
школьников, отнесенных к подготовительной 
группе. 

В рамках нашего исследования было раз-
работано содержание промежуточной аттеста-
ции для обучающихся подготовительной груп-
пы на одну четверть. Оценка образовательных 
(предметных) результатов по разделу «Легкая 
атлетика» и «Спортивные игры (волейбол)» у 
обучающихся пятых классов, отнесенных к под-
готовительной группе, осуществлялась в трех 
направлениях: оценка результативности техни-

ческих действий по легкой атлетике и волейболу 
(двигательная компетентность), оценка физи- 
ческой подготовленности (ИФГ), оценка уровня 
знаний.

Для обучающихся подготовительной груп-
пы количество предметных результатов в на-
правлении освоения двигательных навыков по 
легкой атлетике непосредственно на уроке фи-
зической культуры было сокращено с четырех 
до двух в связи со сложностью данных навыков 
с точки зрения функциональной нагрузки. Кро-
ме оценки предметных результатов главной осо-
бенностью оценки результатов обучения у об-
учающихся подготовительной группы являлась 
оценка физической подготовленности школь-
ников. Организационной особенностью прове-
дения уроков и оценивания за четверть по фи-
зической культуре обучающихся, отнесенных к 
подготовительной группе, была опора на исход-
ные показатели индекса физической готовности. 
Различия в методике физической подготовки для 
обучающихся, состоящих в подготовительной 
группе, заключались в дозировании нагрузки, 
которая планировалась исходя из уровня ИФГ 
и исходного уровня физической подготовлен-
ности. Так, нагрузка на развитие выносливости 
планировалась также ступенчатым методом, но 
исходная дистанция была меньше, и интенсив-
ность ее пробегания регламентировалась ча-
стотой сердечных сокращений (ЧСС) не более  
130 уд/мин. Также обучающимся разрешается в 
случае утомления переходить на шаг. Нагрузка, 
направленная на развитие силовых способно-
стей, исходила из половины результата макси-
мального теста (МТ), т.е. МТ/2. Нагрузка также 
планировалась с повышением ступенчатым ме-
тодом. 

В конце четверти в результате использо-
вания индивидуальных нагрузок для развития 
физических качеств обучающихся, отнесенных 
к специальной медицинской группе, а также 
содержания промежуточной аттестации, осно-
ванного на оценке предметных результатов на 
основе анализа уровней физической подготов-
ленности и на уровне их показателей ИФГ, в 
конце первой четверти были получены следую-
щие результаты. 

Анализ полученных результатов в конце 
первой четверти распределения обучающихся 
11–12 лет подготовительной группы по ИФГ по-
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казал, что через два месяца, т.е. в конце первой 
четверти, у школьников подготовительной груп-
пы наблюдается положительная тенденция к из-
менению показателей ИФГ. Так, преобладающее 
число мальчиков (44 %) имеет средний показа-
тель, четверо мальчиков – ниже среднего (35 %), 
двое обучающихся – 21 % – низкий.

Анализ распределения ИФГ у девочек 
подготовительной группы в конце первой чет-
верти свидетельствует о преобладании оце-
нок средних и ниже средних (61,7 % и 35,75 
% соответственно) и минимальное количество  
низких.  

Таким образом, предлагаемые средства по-
вышения физической подготовленности для 
обучающихся, отнесенных к подготовительной 
группе, оказали положительное влияние на ди-
намику физической подготовленности и гармо-
ничность развития физических качеств обуча-
ющихся. Предлагаемые формы промежуточной 
аттестации могут служить ориентиром для об-
учающихся для повышения уровня физической 
подготовленности, а также потенциальной оцен-
ки в конце четверти. Для учителей физической 

культуры эти формы будут объективными кри-
териями оценки физической подготовленности 
школьников в зависимости от их физического 
состояния. В данном исследовании учителем не 
выставлялась четвертная оценка за показатели 
ИФГ, так как ученики и в следующей четверти 
по рекомендации медработников были оставле-
ны в подготовительной группе, и прошло недо-
статочное количество времени для достоверных 
изменений индивидуальных результатов физи-
ческой подготовленности школьников. Оценка 
выставлялась по критериям оценки сформиро-
ванности технических действий и знаний по со-
ответствующим разделам программы. Оценки 
по данному показателю планируется выставить 
в конце второй четверти. 

Разработанное содержание промежуточной 
аттестации по предмету «Физическая культура» 
позволит не только обеспечить объективность 
оценки за показатели физической подготовлен-
ности, но и повысить мотивацию к обучению и 
совершенствовать учебно-воспитательный про-
цесс для детей с различным физическим состо-
янием.
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Аннотация: Целью исследования является 
совершенствование тренировочного процесса 
кикбоксеров начального этапа. 

Гипотеза исследования предполагала, что 
совершенствование тренировочного процесса 
кикбоксеров на основе интенсификации специ-
альной физической подготовки позволит суще-
ственно повысить эффективность деятельности 
юных спортсменов.

На основании проведенного исследования 
было установлено, что представленную методи-
ку специальной подготовки кикбоксеров целесо-
образно использовать как эффективное средство 
повышения подготовки спортсменов с учетом 
дифференцирования содержания тренировоч-
ного процесса на начальном этапе обучения. 
Для повышения эффективности тренировоч-
ного процесса в ходе использования представ-
ленной методики специальной подготовки кик-
боксеров необходимо учитывать особенности 
содержания тренировочного процесса с учетом 
интенсификации специальной подготовки юных  
кикбоксеров.

Современный уровень подготовки кикбок-
серов высокий, так как кикбоксинг стал более 
агрессивным, темповым и жестким в поедин-
ках, что требует закрепления навыков нанесения  
точных и быстрых ударов уже на начальном эта-
пе подготовки спортсменов.

Специальная подготовка кикбоксеров про-
водится на всех этапах подготовки спортсменов 
и осуществляется в процессе всего периода тре-
нировочных занятий, так как она имеет осново-

полагающее значение для высокоэффективной 
соревновательной деятельности в процессе все-
го периода подготовки спортсменов [3].

Высокий уровень технического мастерства 
кикбоксеров и интенсивность их действий на 
ринге ставят перед тренерами необходимость 
решения сложных задач как в планировании тре-
нировочного процесса, так и в совершенствова-
нии отдельных сторон подготовки спортсменов. 

В современном кикбоксинге на тренировоч-
ном этапе и этапе спортивного совершенство-
вания тренеры сталкиваются с проблемами от-
рицательных переносов двигательных навыков, 
приобретенных на начальном этапе подготовки, 
которые зачастую мешают или увеличивают 
процесс дальнейшего становления спортивно-
го мастерства и вынуждают тренеров уделять 
значительное количество времени исправлению 
ошибок в выполнении технических действий 
кикбоксеров [2].

Поэтому в процессе проведения тренировок 
с юными спортсменами необходимо исполь-
зовать разнообразные методы и методические 
приемы [1], которые будут способствовать по-
вышению уровня специальной подготовки кик-
боксеров. 

В процессе проведенного исследования 
было определено содержание методики специ-
альной подготовки кикбоксеров, которое заклю-
чается в необходимости целенаправленной под-
готовки спортсменов, строящейся на основании 
направленности специальной физической под-
готовки кикбоксеров на начальном этапе обуче-
ния. Представляемая методика была направлена 
на подготовку кикбоксеров, осваивающих про-
грамму обучения в группах начальной подготов-
ки третьего года обучения.

Основные задачи, решаемые в процессе 
подготовки кикбоксеров в группах начальной 
подготовки, направлены на: 
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– укрепление здоровья и закаливание ор-
ганизма занимающихся; 

– обеспечение разносторонней физичес- 
кой подготовленности; 

– развитие скоростных способностей, си-
ловых способностей, скоростно-силовых спо-
собностей; 

– изучение теоретического материала; 
– изучение и совершенствование 

широкого круга техники и тактики кик- 
боксинга;

– формирование потребности в системати-
ческом занятии кикбоксингом.

В представляемой методике специальной 
подготовки кикбоксеров на начальном этапе 
основное направление деятельности строилось 
на основании интенсификации специальной 
физической подготовленности кикбоксеров со 
сбалансированием времени на технико-так-
тическую подготовку, которая в современных 
реалиях подготовки формируется с начально-
го периода обучения в избранном виде спор-
та, при этом подготовка кикбоксеров также 
строилась на основе стиля взаимодействия с 
соперником с необходимостью их дифферен- 
цировки. 

Период начальной подготовки третьего года 
тренировок направлен на повышение уровня 
специальной подготовки спортсменов в едино-
борствах, и в особенности в кикбоксинге. Дан-
ный этап подготовки спортсменов строится на 
необходимости учета многих факторов, что ус-
ложняет управление тренированностью кикбок-
серов, данный этап нацелен на приобретение 
скоростных, скоростно-силовых, силовых ка-
честв спортсменов и в большей степени адапти-
рован исходя из общего состава и особенностей 
стилей спортсменов.

Основные задачи, которые решались в про-
цессе реализации представленной методики 
специальной подготовки кикбоксеров, заключа-
ются в следующем:

– достижение максимального уровня 
функциональных возможностей организма  
средствами специальной подготовки;

– формирование высокого уровня функ- 
циональных возможностей спортсмена в аэроб-
ном режиме работы средствами специальной и 
общей физической подготовки;

– совершенствование индивидуальной 
технической и тактической подготовки на осно-
ве повышения специальной подготовки; 

– повышение уровня спортивного мастер-
ства.

Для наиболее эффективного решения об-
щих и частных задач подготовки кикбоксеров 
на начальном этапе тренировочного процесса 
необходимо комплексно применять наиболее 
эффективные средства и методы педагогических 
воздействий, обеспечивающих формирование 
высокого уровня подготовленности спортсме-
нов [4].

Основные средства подготовки кикбоксеров 
на начальном этапе третьего года обучения.

1. Упражнения по общей физической под-
готовке (бег, упражнения общей направленно-
сти, плавание).

2. Совершенствование технико-тактичес- 
кого мастерства выполняется в режиме, харак-
терном для соревновательного боя (3х2 мин. при 
ЧСС свыше 170 уд/мин.).

3. Упражнения в ударах по снарядам в 
максимальном темпе при ЧСС в диапазоне  
180–210 уд/мин. выполняются три раза в не-
делю, данная высокоинтенсивная тренировка 
способствует не только совершенствованию 
технических навыков, но также и повышению 
функциональной подготовки кикбоксеров. 

Подготовка спортсменов в макроцикле  
тренировочного процесса была основана на тра-
диционных принципах и особенностях подго-
товки кикбоксеров [4]. 

Планирование тренировочного процесса по 
направленности работы в кикбоксинге при ис-
пользовании представляемой методики специ-
альной подготовки юных кикбоксеров строится 
в недельном цикле тренировок следующим об-
разом: 

– два тренировочных дня – общая и специ-
альная физическая подготовка (первый и четвер-
тый день);

– два тренировочных дня – специальная 
подготовка и совершенствование индивидуаль-
ного технико-тактического мастерства (второй 
день, пятый день);

– один день – восстановительные меро-
приятия (третий день);

– два дня – отдых.
Сильные стороны экспериментального со-

держания представленной методики специаль-
ной подготовки кикбоксеров на начальном этапе 
заключаются в следующем:

– грамотно рассчитана дозировка на- 
грузки;
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– присутствуют восстановительные меро-
приятия (в основном применялось чередование 
игрового метода с плаванием – в разные недель-
ные циклы попеременно использовались плава-
ние или игровой метод, то есть проведение под-
вижных игр разносторонней направленности), 
которые направлены на повышение работоспо-
собности кикбоксеров и создание у них положи-
тельного эмоционального состояния;

– адекватное количество технико-такти-
ческой практики (строилось по пути типовой 
индивидуализации на основании разделения 
кикбоксеров по манере ведения боя, которая за-
кладывается на данном этапе спортивной подго-
товки);

– были учтены характерные особенности 
кикбоксеров по стилям ведения боя при подборе 
и дозировании нагрузки;

– эффективная схема недельного цик-
ла тренировочного процесса 2 – 1 – 2 – 2 (вы- 
ходные).

Необходимо отметить слабую сторону пред-
ставляемой методики подготовки кикбоксеров, 
которая заключалось в том, что необходимо до-
бавить процент индивидуальной работы с трене-
ром, но при этом учитывать, что это этап началь-
ной подготовки, который обусловлен групповой 
работой. 

Планирование работы в недельном микро-
цикле тренировочных занятий построено на 
основе представленной методики специальной 
подготовки кикбоксеров начального этапа сле-
дующим образом.

1. Первый день. Цель – совершенствова-
ние специальной подготовки и общефизической 
подготовки с преимущественной направленно-
стью на развитие мышц рук и верхнего плечево-
го пояса.

В подготовительной части занятия – обще-
развивающие упражнения, направленные на по-
вышение функциональной подготовки кикбок-
серов.

В основной части тренировки – упражне-
ния, направленные на повышение уровня ско-
ростно-силовых способностей, специально-
подготовительные упражнения, направленные 
на повышение уровня специальной подготов-
ки кикбоксеров. Упражнения с партнером (от-
работка серий ударов руками, условные бои).  
В заключение основной части: 3–4 раунда бок-
сирования по 2–3 мин. каждый. 

2. Второй день. Цель – становление инди-

видуального технико-тактического мастерства с 
помощью упражнений на снарядах: руками – 
пять раундов по заданию (отработка одиночных 
ударов и комбинаций); ногами – 3–4 раунда, 
спарринги. 

В заключение основной части: 4–5 раундов 
боксирования по 2–3 мин. каждый. В конце – 
упражнения на расслабление с теннисным мя-
чом – 5–6 мин. 

3. Третий день. Цель – совершенствование 
общефизической подготовки кикбоксеров. 

Игровая тренировка (баскетбол), упражне-
ние с набивными и теннисными мячами. Посе-
щение сауны и самомассаж. 

4. Четвертый день. Цель – совершенство-
вание специальной подготовки с направленно-
стью на развитие мышц ног. В подготовительной 
части – упражнения преимущественно общей 
физической подготовки (ОФП) мышц нижних 
конечностей, разнообразные прыжки. В основ-
ной части тренировки – упражнения, направлен-
ные на повышение уровня скоростно-силовых 
способностей, специально-подготовительные 
упражнения, направленные на повышение уров-
ня специальной подготовки кикбоксеров. Ин-
дивидуальная работа «на лапах». Упражнения 
на ноги – 3–5 раундов. В заключение основной 
части: 6–8 раундов боксирования по 2–3 мин.  
каждый. 

5. Пятый день. Цель – совершенствование 
специальной подготовки с направленностью на 
развитие мышц рук и ног. 

Основная часть занятия – упражнения,  
направленные на специальную подготовку кик-
боксеров, упражнения на снарядах, упражне-
ния на повышение специальной подготовки с 
направленностью на развитие мышц верхних и 
нижних конечностей. 

Становление и совершенствование индиви-
дуального технико-тактического мастерства – 
отработка серий ударов руками и ногами инди-
видуально и в парах с партнером – 5–8 раундов. 
Условный и вольный бой – 8–10 раундов. Удары 
ногами по макиварам – 2–3 раунда. 

6. Шестой и седьмой день. Цель – пассив-
ный отдых.

В процессе представленной методики спе-
циальной подготовки кикбоксеров на началь-
ном этапе обучения установили, что содержание 
тренировочных занятий необходимо дифферен-
цировать с учетом поставленных задач трениро-
вочной деятельности и уровня подготовленно-
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сти юных спортсменов. 
На основании этого нами был проанали-

зирован общепринятый учебный план под-
готовки кикбоксеров на данном этапе обуче-
ния и учтены все недочеты в подготовке юных 
спортсменов, скорректировано содержание на-
чального этапа обучения с учетом возрастных 
и индивидуальных особенностей спортсме-
нов, что позволило разработать представлен-
ную методику специальной подготовки юных  
кикбоксеров. 

В процессе исследования на основании фак-
торов, определяющих особенности многолетней 
подготовки в кикбоксинге, было произведено со-
вершенствование специальной подготовки кик-
боксеров на начальном этапе обучения, которая 
строилась на основании интенсификации специ-
альной физической подготовки кикбоксеров с 
учетом баланса времени на совершенствование 
индивидуальной технико-тактической подготов-
ки и дифференцировки содержания тренировоч-
ных занятий спортсменов. 

В исследовании приняли участие члены 
второй группы спортсменов МБУ спортивной 
школы «Боевые перчатки» г. Ростова-на-Дону, 
мальчики 11–12-летнего возраста, одинаковые 
по уровню специальной подготовки – контроль-
ная и экспериментальная (КГ и ЭГ), которые 

занимаются кикбоксингом, для проверки эффек-
тивности применения представленной методики 
специальной подготовки кикбоксеров на началь-
ном этапе.

На основании анализа данных исследования 
были выявлены достоверные изменения уровня 
подготовки спортсменов контрольной и экспе-
риментальной групп при применении методики 
специальной подготовки кикбоксеров на началь-
ном этапе.

Результаты проведенного тестирования 
доказали, что как у спортсменов эксперимен-
тальной, так и у спортсменов контрольной 
группы была выявлена положительная дина-
мика роста показателей, при этом скоростные 
способности специальной подготовки, специ- 
фической для кикбоксеров, дали наиболее вы-
сокий прирост показателей в эксперименталь-
ной группе спортсменов, что способствует 
наиболее эффективной реализации двигатель-
ного и технико-тактического потенциала кик- 
боксеров.

Представленную методику специальной 
подготовки кикбоксеров целесообразно исполь-
зовать как эффективное средство повышения 
подготовки спортсменов с учетом дифференци-
рования содержания тренировочного процесса 
на начальном этапе обучения. 

Таблица 1. Соотношение показателей специальной подготовки юных кикбоксеров  
в процессе исследования

Тестовые упражнения

Средние показатели

%

Средние показатели

%
КГ КГ ЭГ ЭГ

Этап исследования Этап исследования
Начальный Заключительный Начальный Заключительный

Скоростные способности
1 Бег 20 м (с) 4,03 ± 0,3 3,86 ± 0,7 6,1 4,1 ± 0,2 3,74 ± 0,6 7,4

2 Одиночные удары ру-
кой за 10 с (кол-во раз)

Пр 7,8 ± 0,37 12,1 ± 2,76 32,8 7,7 ± 0,18 15,2 ± 2,37 47,2

Лр 6,8 ± 1,7 10,7 ± 3,73 36,9 7,2 ± 1,4 14,8 ± 3,1 51,3

3 Одиночные удары но-
гой за 10 с (кол-во раз)

Пн 15,2 ± 1,7 18,4 ± 2,7 6,8 14,7 ± 1,8 22,6 ± 2,71 21,7

Лн 14,7 ± 1,9 18,9 ± 3,2 18,7 14,2 ± 1,3 21,7 ± 1,77 21,8

Силовые способности

4 Приседание на одной ноге 
(кол-во раз) 9,2 ± 2,6 11,9 ± 1,35 9,7 7,8 ± 1,6 12,3 ± 2,44 19,1

Скоростно-силовые способности
5 Прыжок в длину с места (см) 178,3 ± 5,7 194 ± 3,65 4,9 176 ± 4,16 185,4 ± 5,71 3,3
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ  
СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ  

КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ БЕГУНОВ  
НА 400 М НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ  

РАЗВИТИЯ ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКИ

Ключевые слова: длинный спринт; легкая 
атлетика; период подготовки; специальная вы-
носливость; тренировочный процесс.

Аннотация: Цель исследования – опреде-
ление методических особенностей спортивной 
подготовки квалифицированных бегунов на  
400 м на современном этапе развития легкой ат-
летики. Задачи исследования: проанализировать 
методические особенности подготовки спорт- 
сменов, специализирующихся в беге на 400 м, 
в годичном макроцикле; выявить наиболее оп-
тимальные тренировочные средства квалифици-
рованных бегунов на 400 м. Гипотеза исследо-
вания: определение методических особенностей 
спортивной подготовки бегунов на короткие 
дистанции на современном этапе развития лег-
кой атлетики будет способствовать повыше-
нию эффективности тренировочного процесса  
спортсменов, специализирующихся в беге на  
400 м, путем поиска рациональных трениро-
вочных и внетренировочных средств. Методы 
исследования: анализ научно-методической ли-
тературы и нормативно-правовых документов, 
метод сравнения и сопоставления. Результаты: 
анаэробная гликолитическая система является 
наиболее важной энергетической системой в 
беге на 400 м. Для развития скоростной вынос-
ливости специалисты рекомендуют повторный 
бег на отрезках от 100 до 350 м (количество 
повторений варьируется от двух до десяти, ин-
тервал отдыха 5–10 мин.), для развития сило-
вой выносливости наиболее часто применяют 

в тренировочном процессе бег с отягощениями, 
бег в гору и прыжковый бег по стадиону, для 
развития быстрой силы (взрывной силы) – вы-
сокоинтенсивные упражнения  продолжитель-
ностью не более 10 с. (бег на дистанции до 60 
м, прыжки на скакалке до 10 с., метания легко-
атлетического ядра снизу-вперед, снизу-назад и 
пр.), для совершенствования быстроты широко 
применяют пробегание отрезков до 60 м (бег 
из разных исходных положений, эстафеты), для 
развития силы – упражнения с отягощениями (с 
собственным весом, штангой, с применением 
тренажеров). Наряду с традиционными не ис-
ключено применение альтернативных средств 
и методов подготовки в тренировочном про-
цессе бегунов на 400 м, к которым относятся: 
тренировка в условиях низко-, средне-, высоко- 
горья.

Рекорд мира в беге на 400 м среди мужчин, 
который держался 17 лет и принадлежал аме-
риканскому выдающемуся спортсмену Майклу 
Джонсону, был обновлен в 2016 г. на Олимпий-
ских Играх в Рио-де-Жанейро и сейчас состав-
ляет 43,03 с. Автором нового рекорда мира и по-
бедителем Олимпийских игр стал двухкратный 
чемпион мира, бегун из Южно-Африканской  
Республики (ЮАР) Уэйд ван Никерк. Рекорд 
Европы в этой дисциплине легкой атлетики 
оставался непреодолимым 36 лет и принад-
лежал спортсмену из Германской Демократи-
ческой Республики (ГДР) Томасу Шенлебе, он 
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покорился бегуну из Великобритании в 2023 г. 
Обладателем нового рекорда Европы стал Мэт-
тью Хадсон-Смит с результатом 44,26 с. Рекорд 
Азии в беге на 400 м на открытом воздухе обнов-
лен в 2015 г. спортсменом из Саудовской Ара-
вии Юсеф Ахмед Масрахи – 43,93 с. Данный  
спортсмен также является автором рекорда Ази-
атских игр – 44,46 с. (2014 г.). Рекорд России в  
гладком беге на 400 м среди мужчин был уста-
новлен 43 года назад и принадлежит Виктору 
Маркину – 44,60 с. А национальный рекорд Ки-
тая в беге на 400 м среди мужчин принадлежит 
Го Чжунцзе и составляет 45,14 с., установлен в 
г. Тяньцзинь в 2017 г. [1; 2; 9]. Следует отметить, 
что на современном этапе развития легкой ат-
летики лучшие результаты российских и китай-
ских бегунов на 400 м значительно уступают по-
казателям мировых лидеров [1; 3; 4; 9].

Продолжительность бега, который в ос-
новном поддерживается анаэробной энерге-
тической системой, составляет меньше одной 
минуты, и физиологические требования приво-
дят к снижению спринтерской скорости ближе 
к концу дистанции [2; 5; 7; 9]. Соответственно, 
тренеры и спортсмены, как правило, сосредо-
тачиваются на улучшении анаэробной энерге-
тической системы с помощью тренировок на 
скоростную выносливость [9–11]. Как отмечают 
специалисты, необходимо улучшить переноси-
мость организмом молочной кислоты и уско-
рить процесс ее выведения. Для достижения вы-
сокого уровня концентрации молочной кислоты 
спортсмены выполняют на тренировочных за-
нятиях упражнения интенсивностью выше 90 % 
от максимального потребления кислорода, про-
должительность упражнений находится в преде-
лах 60 с., а интервал отдыха составляет 3–5 мин.  
В тренировочном процессе специалисты реко-
мендуют бегунам на занятиях выполнять по-
вторный бег 200 м по восемь повторений, 300 м 
по шесть повторений [5; 10].

Бег выполняется в зоне субмаксимальной 
мощности, во время которой вегетативные пока-
затели спринтера достигают своих максимально 
возможных значений: значительное возрастание 
показателей частоты сердечных сокращений 
(ЧСС), вплоть до 240 уд*мин–1, выраженный 
ацидоз в результате роста концентрации лак-
тата крови (до 28 мл*мин–1), высокие значения 
кислородного долга. Все эти негативные про-

явления оказывают значительное влияние на 
результат, что проявляется в снижении скорости 
на последних 100 м дистанции вследствие на-
копившегося утомления. Для достижения вы-
соких спортивных результатов в беге на данной 
дистанции спортсмену необходимо обладать 
высоким уровнем специальной выносливости, 
скоростных и силовых показателей физической 
подготовленности [11]. Основываясь на требо-
ваниях, предъявляемых к бегу на 400 м, боль-
шинство специалистов рекомендует следующие 
тренировочные упражнения с различной сте-
пенью интенсивности в течение учебного года. 
Для совершенствования скоростной выносливо-
сти авторы рекомендуют применять повторный 
бег 10х100 м с интервалом отдыха 5–10 мин.;  
6х150 м (отдых 5–10 мин.); 5х200 м (отдых  
10 мин.); 4х300 м (отдых 10 мин.); 3х350 м (отдых 
10 мин.); 2х450 м (отдых 10 мин.). К упражнени-
ям на развитие силовой выносливости, которые 
длятся более 10 с., относятся бег с отягощени-
ями, бег в гору и прыжковый бег по стадиону.  
Например, 6х150 м в гору; 6х60 м прыжковый  
бег (многоскоки). Общая выносливость развива-
ется при помощи бега в аэробном режиме, со- 
стоящего из непрерывного бега продолжитель- 
ностью 15–45 мин. с постоянной скоростью.  
К данным средствам можно отнести 30 мин. 
фартлек; 6х800 м по пересеченной местности 
с трехминутным восстановлением. Трениро-
вочные занятия для развития быстрой силы 
(взрывной силы) должны включать высокоин-
тенсивные скоростные упражнения продолжи-
тельностью не более 10 с. К ним относятся бег 
на дистанции до 60 м; быстрые прыжки на ска-
калке 10х10 с. Скоростные тренировки варьи-
руются от 30 до 60 м и выполняются на полной 
скорости с длительными перерывами до полно-
го восстановления. Примеры: бег 6х40 м; бег  
6х60 м; эстафета 6х60 м [5; 9; 11].

Совершенствование навыка преодоления 
соревновательной дистанции в беге на 400 м на 
тренировочных занятиях выполняется с приме-
нением заранее определенной стратегии забе-
га, чтобы научиться работать над различными 
аспектами бега. Например, 3х300 м: первые 50 м 
с максимальной скоростью, следующие 150 м 
расслабленным плавающим движением, послед-
ние 100 м с максимальной скоростью; 1х350 м: 
бег в максимальном темпе. В то время как раз-
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витие силы осуществляется с помощью тради-
ционных программ поднятия отягощений со 
свободными весами, на тренажерах, для работы 
с определенным весом используются также пли-
ометрические упражнения. Примеры: 30-минут-
ная традиционная тренировка с отягощениями 
(один подход, 13 повторений); взрывные прыж-
ки для развития стартовой силы и ускорения (три 
подхода по десять прыжков на каждую ногу); 

бег на 50 м с отягощениями [7; 9; 11]. Несмотря 
на то, что тренировка спортсмена на дистанции  
400 м должна максимально соответствовать тре-
бованиям соревнований, включение альтерна-
тивных методов может оказаться целесообраз-
ным, что не только добавит дополнительный 
физический стимул к тренировкам спортсмена, 
но и разнообразит их, улучшит психофизиологи-
ческие и функциональные показатели [6; 8]. 
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Аннотация: Непрерывно возрастающие 
требования к уровню функциональных воз-
можностей и технического мастерства в ху-
дожественной гимнастике обуславливают не-
обходимость определения новых направлений 
подготовки спортивного резерва. Анализ фак-
торов результативности тренировочной и со-
ревновательной деятельности, структуры эле-
ментов базовой и профилирующей подготовки 
этапа спортивной специализации, критериев 
спортивного мастерства доказывает, что эффек-
тивность освоения гимнастических упражнений 
детерминируется уровнем развития гибкости 
и координации движений, а возможность фор-
сирования – необходимостью их сопряжения. 
Цель работы состоит в определении эффектив-
ности методики сопряженного развития гибко-
сти и координации движений у девочек-гимна-
сток 8–10 лет. Для решения поставленных задач 
использовались общенаучные, диагностические 
методы, методы математической обработки и 
интерпретации данных. Гипотеза исследования: 
логически выстроенная в мезоциклы подготовки 
система сопряженно направленных упражнений 
и подвижных игр позволяет развивать гибкость 

и координацию движений как систему базовых 
качеств, обеспечивающих результативность де-
вочек-гимнасток 8–10 лет. В результате исследо-
вания определена эффективность предложенной 
методики сопряженного развития гибкости и ко-
ординации движений у девочек-гимнасток 8–10 
лет, что подтверждается повышением качества 
выполнения амплитудных и координационно 
направленных движений.

Введение

Художественная гимнастика относится к 
группе сложнокоординационных видов спор-
та, где главное значение придается техническо-
му мастерству и выразительности исполнения 
структурно сложных танцевальных движений с 
использованием различных предметов под му-
зыку. Требования, предъявляемые к соревнова-
тельным программам, предопределяют необхо-
димость овладения навыками, включающими 
своевременное и точное выполнение движений 
при быстром изменении ориентации и дефиците 
времени [1].

Биомеханический анализ движений гимна-
сток указывает на значимость высокого уровня 
развития гибкости, демонстрируемого спорт- 
сменками в упражнениях с предметами (под-
вижность в плечевых локтевых и лучезапястных 
суставах), прыжковых, равновесных упражне-



133

ГЛОБАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ № 4(157) 2024
ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА СПОРТА

ниях, наклонов и волн (тазобедренный и голено-
стопный суставы). 

Анализ факторов результативности трени-
ровочной и соревновательной деятельности, 
структуры элементов базовой и профилирую- 
щей подготовки этапа спортивной специализа-
ции, критериев спортивного мастерства дока-
зывает, что эффективность освоения гимнасти-

ческих упражнений детерминируется уровнем 
развития гибкости и координации движений, 
а возможность форсирования тренировочного 
процесса – необходимостью их сопряжения [2].

Цель исследования – определение эффек-
тивности методики сопряженного развития гиб-
кости и координации движений у девочек-гим-
насток 8–10 лет.

Таблица 1. Фрагмент комплекса упражнений с тренажерным устройством, направленного  
на сопряженное развитие гибкости и координации движений гимнасток 8–10 лет

Тренажерное устройство Средства

Балансировочная подушка

1. Из и.п. – стойка ноги врозь на балансировочной подушке, наклон назад, касаясь
2. Из и.п. – стоя на полупальце правой/левой на балансировочной подушке «пассе»
3. Из и.п. – стоя на полупальце правой/левой ноги на балансировочной подушке 
«арабеск»
4. Из и.п. –  стоя на полупальце правой/левой ноги на балансировочной подушке 
«аттитюд»
5. Из и.п. – стоя на полупальце правой/левой ноги на балансировочной подушке, 
левую/правую ногу назад вверх

Резиновый эспандер (петля)

1. И.п. – лежа стопы в петле, руки в стороны:
– взмах левой/правой вперед;
– взмах левой влево/правой вправо;
– взмах левой/правой вперед;
– и.п.
2. И.п. – лежа стопы в петле, руки в стороны:
– взмах с удержанием левой/правой вперед;
– и.п.
3. И.п. – лежа стопы в петле, руки в стороны:
– ноги вверх;
– рывковым движением правую вверх, левую вниз;
– то же с другой стороны
4. И.п. – лежа ноги вперед, стопы в петле, руки в стороны:
– рывковым движением правую вверх, левую вниз;
– и.п.;
– рывковым движением правую вправо, левую влево;
– и.п.;
– рывковым движением левую вверх, правую вниз;
– и.п.;
– рывковым движением правую вправо, левую влево;
– и.п.
5. И.п. – упор стоя, стопы в петле:
– взмах левой/правой назад;
– и.п.

Доска-тренажер для вращений

1. Из и.п. – правая/левая вперед на носок на доску-тренажер, поворот «пассе» в 
стойке на правой/левой
2. Из и.п. – правая/левая вперед на носок на доску-тренажер, поворот в стойке на 
носке, правая/левая вперед и вверх
3. Из и.п. – правая/левая вперед на носок на доску-тренажер, поворот «аттитюд» в 
стойке на носке
4. Из и.п. – правая/левая вперед на носок на доску-тренажер, поворот в стойке на 
носке, правая/левая вправо/влево и вверх
5. Из и.п. – правая/левая вперед на носок на доску-тренажер, поворот в стойке на 
носке, правая/левая назад и вверх
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Материалы и методы исследования

Исследование проводилось на базе ГБУ 
РМ «СШОР «Академия И. Винер по художе-
ственной гимнастике» с сентября 2022 г. по май  
2023 г. В эксперименте приняли участие 14  
юных спортсменок в возрасте 8–10 лет, специ-
ализирующихся на художественной гимнастике. 
Для достижения цели исследования применя-
лись общенаучные методы (анализ литературы, 
индукция, дедукция, сравнение, сопоставление 
и обобщение), диагностические (тестирование), 
методы математической обработки (t-критерий 
Стьюдента) и интерпретации данных.

Результаты и их обсуждение

Оценка физической подготовки осущест-
влялась в соответствии с нормативными требо-
ваниями и критериальной шкалой Федерального 
стандарта спортивной подготовки по виду спор-
та «художественная гимнастика» [3].

Как показали полученные данные,  
9,5 % спортсменок продемонстрировали высо-
кий уровень гибкости и координации движе-
ний. 17,9 % гимнасток соответствовали уров-
ню выше среднего. Большинство респондентов  
(38,1 %) выполнило на показатели среднего 
уровня. Для 21,4 % характерен уровень ниже 
среднего. Низкие показатели по результатам вы-
полнения контрольных упражнений выявлены у 
13,1 % испытуемых. Таким образом, спортсме-
ны, участвующие в констатирующем экспери-
менте, по уровню сформированности гибкости 
и координации движений преимущественно 
имели показатели среднего и ниже среднего  
уровней.

Представленные данные обусловили целе-
сообразность разработки и внедрения методики 
сопряженного развития гибкости и координации 
движений у девочек-гимнасток 8–10 лет.

Проектирование тренировочного процесса 
сопряженной направленности осуществлялось 
с учетом основополагающих принципов спор-
тивной тренировки, в первую очередь таких как 
сопряженности, опережения, соразмерности, из-
быточности.

При отборе упражнений учитывались дан-

ные педагогических наблюдений, исходные по-
казатели уровня развития гибкости и координа-
ции движений спортсменок, а также результаты 
опроса тренеров-преподавателей по художе-
ственной гимнастике [4].

Нами были внедрены в тренировочный про-
цесс девочек-гимнасток 8–10 лет следующие 
комплексы упражнений и подвижные игры: 

1) с предметом – булавами, мячом, обру-
чем, лентой и скакалкой;

2) с тренажерным устройством – резино-
вый эспандер (петля), доска-тренажер для вра-
щений, балансировочная подушка;

3) без предмета преимущественной на-
правленности на развитие гибкости и функции 
равновесия;

4) подвижные игры – на равновесие и гиб-
кость, на воспроизведение движений и гибкость, 
на пространственную ориентировку и гибкость.

Фрагмент комплекса упражнений с трена-
жерным устройством представлен в табл. 1.

Режим тренировочного процесса включал 
шесть занятий в неделю по три часа. Экспери-
ментальная программа была встроена в мезо-
циклы с постановкой соответствующих задач 
(табл. 2). 

В первой неделе втягивающего мезоцикла 
применялись подвижные игры на равновесие и 
гибкость (Ир) – понедельник, четверг; на вос-
произведение движений и гибкость (Ив) – втор-
ник, пятница; на пространственную ориенти-
ровку и гибкость (Ип) – среда, суббота. Вторая 
неделя втягивающего мезоцикла дополнялась 
комплексами упражнений с предметами – с об-
ручем (По), мячом (Пм) и скакалкой (Пс).

На третьей и четвертой неделе базового 
мезоцикла с понедельника по пятницу выпол-
нялись комплексы упражнений с предметами – 
булавами (Пб), лентой (Пл), скакалкой (Пс), 
мячом (Пм) и тренажерными устройствами – ре-
зиновым эспандером (Тэ), доской-тренажером 
для вращений (Тд), балансировочной подушкой 
(Тп). В субботу проводились подвижные игры 
на воспроизведение движений и гибкость (Ив), 
равновесие и гибкость (Ир).

Пятая и шестая неделя базового мезоцикла 
предполагала использование всех классифици-
руемых нами средств методики сопряженного 
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развития гибкости и координации движений де-
вочек-гимнасток. Так, с понедельника по пятни-
цу включались упражнения с предметами (По, 
Пб, Пм, Пл, Пс), тренажерными устройствами 
(Тп, Тд,Тэ) и комплексы упражнений № 1 (К1) 
и 2 (К2) без предмета преимущественной на-
правленности на развитие гибкости и функции 
равновесия. Суббота преимущественно предпо-
лагала включение подвижных игр на простран-

ственную ориентировку и гибкость (Ип), вос-
произведение движений и гибкость (Ив).

Специфика работы на контрольном мезо-
цикле (7–9 недели) отражалась в исключении 
подвижных игр и дополнительном включении 
комплекса упражнений без предмета № 3 (К3) 
преимущественной направленности на разви-
тие гибкости и функции равновесия. Следует 
отметить, что данный мезоцикл позволял мини-

День недели

Общеподготовительный этап Специально-подготовитель-
ный этап

Втягивающий 
мезоцикл Базовый мезоцикл Контрольный мезоцикл

1-й ми-
кроцикл

2-й ми-
кроцикл

3-й ми-
кроцикл

4-й ми-
кроцикл

5-й ми-
кроцикл

6-й ми-
кроцикл

7-й ми-
кроцикл

8-й ми-
кроцикл

9-й ми-
кроцикл

Пн. Ир. Ир. Пб. Тп. К1 Тп. К1 К3 К1
Вт. Ив. По. Пм. Пл. По. Пм. Пс. По. Пс.
Ср. Ип. Ив. Тэ. Пс. Пб. К2 К2 К1 К2
Чт. Ир. Пм. Пл. Тэ. Тд. Пс. Пл. Пм. К3
Пт. Ив. Ип. Тд. Тд. Пл. Тэ. К3 К2 Пб.
Сб. Ип. Пс. Ив. Ир. Ип. Ив. Тд. Тп. Тэ.
Вс. Выходной день Выходной день Выходной день

Таблица 2. Распределение комплексов упражнений и подвижных игр сопряженной направленности

Уровень сформи-
рованности

Упражнения*
1 2 3 4 5 6

До После До После До После До После До После До После
Высокий 0 42,8 0 71,4 0 57,1 0 71,4 14,3 42,8 14,3 28,6
Выше среднего 28,6 28,6 28,6 28,6 14,3 28,6 28,6 14,3 0 28,6 14,3 57,1
Средний 28,6 14,3 57,1 0 57,1 14,3 42,8 14,3 57,1 28,6 42,8 0
Ниже среднего 28,6 14,3 14,3 0 0 0 14,3 0 14,3 0 14,3 14,3
Низкий 14,2 0 0 0 28,6 0 14,3 0 14,3 0 14,3 0

a** 2,71 ± 
0,42

4,0 ± 
0,44

3,14 ± 
0,26

4,71 ± 
0,18

2,57 ± 
0,43

4,43 ± 
0,29

2,86 ± 
0,41

4,57 ± 
0,29

2,86 ± 
0,46

4,14 ± 
0,34

3,0 ± 
0,49

4,0 ± 
0,38

σ*** 1,45 1,85 1,35 1,84 1,43 1,82 1,46 1,87 1,56 1,77 1,65 1,77
Прирост 47,6 50,0 72,37 59,79 44,76 33,33
t-критерий Стью- 
дента 2,2 5,1 3,6 3,4 2,2 1,6

* Названия упражнений: 1 – шпагат с наклоном назад и захватом за голень; 2 – поперечный шпагат; 3 – наклон назад 
с переворота вперед; 4 – равновесие на одной ноге, другая в захват «в кольцо»; 5  – перекат мяча по рукам и груди; 
6 – бросок обруча одной рукой вверх после двух вращений, ловля другой с вращением; a** – усредненные показатели;  
σ*** – среднее квадратичное отклонение

Таблица 3. Распределение девочек-гимнасток 8–10 лет по уровню развития гибкости и координации  
движений в экспериментальной группе на контрольном этапе эксперимента, %
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мизировать недостатки, стабилизировать техни-
ку соревновательных упражнений и устранить 
ошибки.

Определение эффективности методики со-
пряженного развития гибкости и координации 
движений у девочек-гимнасток 8–10 лет осу-
ществлялось на основе повторного выполнения 
контрольных упражнений (табл. 3 и табл. 4).

Сравнительный анализ результатов показал, 
что количество спортсменов с высоким уровнем 

развития гибкости и координации движений в 
экспериментальной группе составил 52,3 % про-
тив 14,3 % в контрольной, уровень выше сред-
него продемонстрировали 31 % против 26,2 % 
соответственно. Чуть меньше половины гимна-
сток (45,2 %) контрольной группы и 11,9 % экс-
периментальной группы имеют средний уровень 
развития гибкости и координации движений.

У 14,3 % респондентов контрольной и  
4,8 % экспериментальной группы выявлен уро-

Уровень сформи-
рованности

Упражнения*
1 2 3 4 5 6

До После До После До После До После До После До После
Высокий 14,3 14,3 14,3 28,6 14,3 14,3 14,3 14,3 14,3 14,3 14,3 0
Выше среднего 14,3 28,6 14,3 28,6 14,3 14,3 28,6 28,6 14,3 28,6 14,3 28,6
Средний 42,8 57,1 28,6 42,8 14,3 42,8 14,3 42,8 42,8 42,8 28,6 42,8
Ниже среднего 28,6 0 28,5 0 28,6 28,6 28,5 14,3 14,3 14,3 42,8 28,6
Низкий 0 0 14,3 0 28,5 0 14,3 0 14,3 0 0 0

a 3,14 ± 
0,41

3,57 ± 
0,29

2,86 ± 
0,51

3,86 ± 
0,34

2,57 ± 
0,57

3,14 ± 
0,41

3,0 ± 
0,53

3,43 ± 
0,37

3,0 ± 
0,49

3,43 ± 
0,37

3,0 ± 
0,44

3,0 ± 
0,31

σ 1,55 1,53 1,65 1,68 1,70 1,55 1,73 1,58 1,65 1,58 1,56 1,36
Прирост 13,69 34,96 22,18 14,33 14,33 0
t-критерий Стью- 
дента 0,9 1,6 0,8 0,7 0,7 0

Таблица 4. Распределение девочек-гимнасток 8–10 лет по уровню развития гибкости и координации  
движений в контрольной группе на контрольном этапе эксперимента, %

Рис. 1. Динамика уровня развития гибкости и координации движений у девочек-гимнасток 8–10 лет  
экспериментальной и контрольной групп до и после эксперимента
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вень ниже среднего. Спортсменов с низким 
уровнем развития гибкости и координации дви-
жений по результатам эксперимента не выявле-
но ни в одной группе (рис. 1).

Сделаем вывод о положительной дина-
мике в уровне развития гибкости и координа-
ции движений гимнасток экспериментальной 
и контрольной групп, что вполне можно объ-
яснить дозированным включением разнона-
правленных упражнений в тренировочный  
процесс. 

Вместе с тем больших результатов достигли 
респонденты экспериментальной группы, что 
позволяет утверждать об эффективности мето-
дики сопряженного развития гибкости и коор-
динации движений у девочек-гимнасток 8–10 
лет, о чем также свидетельствуют статисти- 
ческие данные (критическое значение t-критерия 
Стьюдента равно 2,18 при уровне значимости  

α = 0,05).

Заключение

Таким образом, результаты контрольного 
эксперимента свидетельствуют о высоком уров-
не развития гибкости и координации движений 
гимнасток экспериментальной группы в сравне-
нии с контрольной группой. Установлено, что у 
спортсменов экспериментальной группы значи-
тельно возросло качество выполнения ампли-
тудных и координационно направленных дви-
жений. Отмечено, что существуют достоверные 
различия в уровне развития гибкости и коорди-
нации движений гимнасток экспериментальной 
группы по сравнению с контрольной группой. 
Представленная методика сопряженного разви-
тия гибкости и координации движений у дево-
чек-гимнасток 8–10 лет является эффективной.

Список литературы

1. Винер-Усманова, И.А. Интегральная подготовка в художественной гимнастике : диссертация 
на соискание ученой степени кандидата педагогических наук / И.А. Винер-Усманова // Националь-
ный государственный университет физической культуры, спорта и здоровья. – Санкт-Петербург, 
2013. – 210 с.

2. Цепелевич, И.В. Сопряженное развитие физических способностей на этапе углубленной 
подготовки в художественной гимнастике : автореферат  диссертации на соискание  ученой степени 
кандидата педагогических наук / И.В. Цепелевич // Национальный государственный университет 
физической культуры, спорта и здоровья. – Санкт-Петербург, 2007. – 24 с.  

3. Приказ Министерства спорта РФ от № 984 «Об утверждении Федерального стандарта спор-
тивной подготовки по виду спорта «художественная гимнастика» [Электронный документ]. – Режим 
доступа : https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/405884995/#1000.

4. Карпенко, Л.А. Теория и методика физической подготовки в художественной и эстетической 
гимнастике: учебное пособие / Л.А. Карпенко, О.Г. Румба. – М. : Советский спорт, 2014. – 264 с.

5. Федотова, Г.Г. Факультет физической культуры Мордовского государственного педагоги- 
ческого университета имени М.Е. Евсевьева как центр подготовки педагогических кадров для 
сферы физической культуры и спорта / Г.Г. Федотова, Е.А. Якимова, В.В. Акамов, Г.В. Пожарова,  
М.А. Гераськина, А.В. Шигаев // Гуманитарные науки и образование. – 2022. – Т. 13. – № 1(49). –  
С. 105–116.

References

1. Viner-Usmanova, I.A. Integral'naya podgotovka v khudozhestvennoy gimnastike : dissertatsiya 
na soiskaniye uchenoy stepeni kandidata pedagogicheskikh nauk / I.A. Viner-Usmanova // Natsional'nyy 
gosudarstvennyy universitet fizicheskoy kul'tury, sporta i zdorov'ya. – Sankt-Peterburg, 2013. – 210 s.

2. Tsepelevich, I.V. Sopryazhennoye razvitiye fizicheskikh sposobnostey na etape uglublennoy 
podgotovki v khudozhestvennoy gimnastike : avtoreferat  dissertatsii na soiskaniye  uchenoy stepeni 



138

GLOBAL SCIENTIFIC POTENTIAL№ 4(157) 2024
THEORY AND METHODOLOGY OF SPORTS

kandidata pedagogicheskikh nauk / I.V. Tsepelevich // Natsional'nyy gosudarstvennyy universitet 
fizicheskoy kul'tury, sporta i zdorov'ya. – Sankt-Peterburg, 2007. – 24 s.  

3. Prikaz Ministerstva sporta RF ot № 984 «Ob utverzhdenii Federal'nogo standarta sportivnoy 
podgotovki po vidu sporta «khudozhestvennaya gimnastika» [Electronic document]. – Access mode : 
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/405884995/#1000.

4. Karpenko, L.A. Teoriya i metodika fizicheskoy podgotovki v khudozhestvennoy i esteticheskoy 
gimnastike: uchebnoye posobiye / L.A. Karpenko, O.G. Rumba. – M. : Sovetskiy sport, 2014. – 264 s.

5. Fedotova, G.G. Fakul'tet fizicheskoy kul'tury Mordovskogo gosudarstvennogo pedagogi- 
cheskogo universiteta imeni M.Ye. Yevsev'yeva kak tsentr podgotovki pedagogicheskikh kadrov dlya 
sfery fizicheskoy kul'tury i sporta / G.G. Fedotova, Ye.A. Yakimova, V.V. Akamov, G.V. Pozharova,  
M.A. Geras'kina, A.V. Shigayev // Gumanitarnyye nauki i obrazovaniye. – 2022. – T. 13. – № 1(49). –  
S. 105–116.

© Н.А. Паршина, В.В. Татаринов, А.И. Иванов, В.В. Цыбусова, 2024



139

ГЛОБАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ № 4(157) 2024
ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ И АДАПТИВНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА

УДК 796.012.6:376.3[373.2]

И.А. ПОНОМАРЕВА, А.В. ГРАБАРОВСКИЙ 

ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет»;
МБДОУ № 275, г. Ростов-на-Дону

ПРИМЕНЕНИЕ КИНЕЗИОЛОГИЧЕСКИХ  
УПРАЖНЕНИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ КООРДИНАЦИИ  

И ЛОВКОСТИ У СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ  
С НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ

Ключевые слова: кинезиологические упраж-
нения; координация; ловкость; нарушения речи; 
старшие дошкольники.

Аннотация: В статье обсуждается кинези-
ологический подход к сопряженному развитию 
моторной и когнитивной сфер, рассматриваются 
пути комплексной коррекции нарушений сен-
сорной сферы, двигательной сферы и речевых 
расстройств. С целью оценки эффективности 
применения кинезиологических упражнений 
для развития координации и ловкости у старших 
дошкольников с нарушениями речи был про-
веден анализ научной литературы, апробиро-
ван комплекс упражнений. Было осуществлено 
тестирование развития показателей ловкости и 
координации, и на начальном этапе выявлено, 
что дошкольники с нарушениями речи харак-
теризовались их более низкими показателями.  
В процессе педагогического исследования 
установлена положительная динамика показа-
телей ловкости и координации у всех испытуе-
мых, отмечено преобладание темпов прироста 
у детей с общим недоразвитием речи (ОНР) 
по сравнению со сверстниками. В исследо-
вании подчеркивается важность применения 
физкультурно-оздоровительных занятий с эле-
ментами кинезиологических упражнений для  
дошкольников.

Введение

В настоящее время наблюдается тенден-
ция к увеличению количества детей с ОНР, ко-

торые характеризуются также недостаточной 
устойчивостью внимания, отставанием в разви-
тии двигательной сферы, плохой координацией 
движений, трудностью в точном воспроизведе-
нии двигательного задания по пространствен-
но-временным параметрам. По данным совре-
менных исследований, многие из наблюдаемых 
нарушений могут быть взаимосвязаны и обу- 
словлены единой или схожими причинами  
[3; 11]. Наличие патологии беременности и ро-
дов отмечено в большинстве исследований как 
один из основных факторов риска [10]. Уста-
новлена эффективность мероприятий на основе 
нейроонторефлекторного подхода к коррекции 
задержки речевого развития [1; 7]. Фундамен-
тальные исследования подтвердили корреляцию 
нарушений сенсорной сферы, двигательной 
сферы и речевых расстройств [6; 14]. Однако 
такая взаимосвязь не только обусловливает эф-
фективность применения комплексного подхода 
для психолого-педагогического сопровождения 
ребенка и логопедической коррекции, но и ак-
туализирует необходимость поиска подходов 
для осуществления его физического развития, 
формирования двигательных умений, навыков 
и воспитания физических качеств. Например, 
включение кинезиологических упражнений в 
комплексы занятий дошкольников, по данным 
современных исследований, способствует фор-
мированию у них межнейронных связей, уско-
рению развития двигательных навыков и обще-
му обогащению моторной сферы [4; 5; 12].

Целью настоящего исследования явилась 
оценка эффективности применения кинезиоло-
гических упражнений для развития координа-
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ции и ловкости у старших дошкольников с на-
рушениями речи.

Методика и организация исследования

Исследование проводилось на базе МБДОУ 
№ 275 г. Ростова-на-Дону с сентября 2022 г. по 
май 2023 г. В нем приняли участие дошкольники 
старших групп, в том числе 12 мальчиков и 10 
девочек составили экспериментальную группу 
(дети с ОНР), а 20 мальчиков и 16 девочек – кон-
трольную группу (дети без речевых нарушений).

В процессе исследования применялись те-
оретические методы (анализ научной литера-
туры) и оценка динамики развития ловкости, 
координации и вестибулярной устойчивости: ис-
пользовались тесты на равновесие, на хождение 
по веревочке прямо и боком, бег челночный, бег 
змейкой между предметами, бросок мяча в об-
руч с расстояния 2 м, а также проба «Мишень» 
с помощью стабилоплатформы «Стабилан-01» 
(рассчитывались упрощенные показатели сме-
щения за пределы мишени).

Результаты исследования 

На сегодняшний день двигательный режим 
в дошкольных учреждениях позволяет реализо-
вать лишь 50–60 % естественной потребности 
детей в двигательной активности, вследствие 
чего у детей возникает недостаток реализации 
биологической потребности, важной для опти-
мального развития как моторной сферы, так и 
различных функциональных систем. Поэтому в 
процессе физкультурно-оздоровительной рабо-
ты, помимо основных задач, актуализируются 
также:

– развитие речи с помощью двигательной 
деятельности;

– формирование различных видов позна-
вательной деятельности в процессе двигатель-
ной активности;

– управление эмоциональной сферой ре-
бенка;

– формирование пространственных и вре-
менных представлений в процессе физического 
воспитания.

В дошкольном возрасте, как правило, дети 
характеризуются кинестетическими особенно-
стями восприятия. Кроме того, в данном возрас-

те активно формируются межнейронные связи. 
Это в совокупности обусловливает взаимовлия-
ние таких важнейших этапов развития ребенка, 
как физическое и умственное совершенствова-
ние, закрепление двигательных стереотипов, 
развитие мотивационно-потребностной сферы, 
формирование наглядно-образного мышления, 
сопряженное с развитием ориентировочно- 
исследовательской деятельности [8; 9]. Тесная 
взаимосвязь когнитивной и моторной сфер, с од-
ной стороны, может явиться причиной системно-
го нарушения, проявляющегося в комплексном 
недоразвитии определенных функций (напри-
мер, речи и координации), но, с другой стороны, 
открывает путь к возможности акцентирован-
ного физиологического и психолого-педагоги- 
ческого воздействия посредством направленно-
го применения физкультурно-оздоровительных 
и кинезиологических технологий [2; 13].

В системе физического воспитания до-
школьников основными формами являются 
физкультурное занятие, физкультурно-оздоро-
вительные мероприятия (утренняя гимнастика, 
физкультминутка, подвижные игры и упражне-
ния на прогулке), активный отдых (физкультур-
ный досуг, праздники, походы) и самостоятель-
ная двигательная деятельность детей.

Применение направленных кинезиологи-
ческих упражнений позволяет комплексно за-
действовать как двигательные единицы, так и 
различные нервные центры, обеспечивая фор-
мирование устойчивых межполушарных и мо-
дульных связей. Таким образом, в процессе 
физкультурно-оздоровительных занятий про-
исходит формирование новых рефлексов, мо-
торных доминант и включение большего числа 
центральных единиц для решения возникающей 
новой двигательной задачи, что сопряженно 
способствует развитию иных, обусловленных 
центральными влияниями, проявлений, таких 
как восприятие, речь, память, внимание и т.д. 

В процессе педагогического исследования 
на этапе констатирующего эксперимента были 
определены показатели начального уровня раз-
личных тестов и двигательных качеств у до-
школьников с ОНР и без таковых. Выявлено 
различие (отставание у детей с ОНР) по сле- 
дующим тестам: на равновесие, хождение по ве-
ревочке прямо и боком, бег челночный, бросок 
мяча в обруч с расстояния два метра, в том числе 
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различия были достоверно значимы по показа-
телям бега змейкой между предметами и пробы 
«Мишень». 

На протяжении восьми месяцев как в кон-
трольной (дети без речевых нарушений), так и в 
экспериментальной группе (дети с ОНР) в про-
цессе физического воспитания дошкольников 
(физкультурных занятий, утренней гимнастики, 
физкультминуток, активных игр и т.д.) применя-
лись элементы кинезиологических упражнений:  

– для координации «рука-глаз» – упражне-
ние «ленивые восьмерки»;

– для координации «нога-глаз» – балансир 
и доска Бильгоу;

– различные варианты перемещения по 
веревочке, по гимнастической скамье и по «коч-
кам» – вперед, назад, боком, на различных рас-
стояниях и направлениях;

– упражнения на «включение» обоих по-
лушарий – «слон», «крюки», «ухо-нос» и т.д.;

– элементы пальчиковой гимнастики  
«зайчик-колечко-цепочка», «лезгинка», «дом-
ежик» и т.д.;

– специальные упражнения на батуте.
В результате проведенного исследования 

установлен прирост у детей обеих исследуе-
мых групп по показателям развития ловкости 

и координации. Кроме того, отмечено обога-
щение словарного запаса у всех испытуемых, 
что, однако, требует отдельного исследования и  
анализа. 

В развитии показателей ловкости и коор-
динации достоверный прирост отмечен у детей 
обеих групп по пробе «Мишень», а также у до-
школьников экспериментальной группы по по-
казателям равновесия, челночного бега и бега 
змейкой между предметами. Следует отметить, 
что темпы прироста этих показателей у детей 
с ОНР были выше, чем у их сверстников кон-
трольной группы. 

Заключение

Таким образом, исследование подтвердило 
эффективность применения кинезиологических 
упражнений для развития координации и лов-
кости у старших дошкольников. Установлено 
преобладание у детей с ОНР темпов прироста 
по сравнению со сверстниками, обусловленных, 
возможно, их изначально более низкими значе-
ниями. Достоверное улучшение получено у всех 
испытуемых по пробе «Мишень», а у детей с 
ОНР также по показателям равновесия, челноч-
ного бега и бега змейкой между предметами.
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ФГАОУ ВО «Российский университет транспорта (МИИТ)», г. Москва

О ПРОБЛЕМАХ САМОПОДГОТОВКИ  
СТУДЕНТОВ ПО ИНОСТРАННОМУ  

ЯЗЫКУ В НЕЯЗЫКОВОМ ВУЗЕ

Ключевые слова: иностранный язык; само-
подготовка; самостоятельная работа; техни- 
ческий вуз.

Аннотация: Настоящая работа посвящена 
одному из наиболее важных аспектов изучения 
любого иностранного языка – самоподготовке. 
С вопросом самостоятельной работы студентов 
связано немало проблем: начиная с количества 
часов, выделяемых на самоподготовку в рамках 
рабочей программы, и заканчивая мотивацией 
студентов к изучению иностранного языка в це-
лом. Авторы рассматривают данные проблемы 
как совокупность различных процессов исходя 
из предлагаемых вариантов программ по дисци-
плине «Иностранный язык» в неязыковом вузе, 
в частности программы, реализуемой кафедрой 
«Иностранный Язык» Российского университе-
та транспорта. В статье авторами анализируется 
процесс самостоятельной работы студентов по 
иностранному языку, рассматриваются различ-
ные аспекты и факторы, влияющие на данный 
процесс. На основе практических результатов, 
полученных в результате работы, на кафедре 
представлены примеры самостоятельной рабо-
ты студентов. В конце статьи делаются выводы 
и даются практические рекомендации по орга-
низации самостоятельной работы студентов при 
изучении дисциплины «Иностранный язык». 

Как вы знаете, изучение иностранного язы-
ка – это непрерывный, бесконечный процесс. 
Язык без практики быстро забывается. Процесс 
изучения просто немыслим без самостоятель-
ной работы. Проблема подготовки студентов по 
дисциплине «Иностранный язык» в неязыковом 
вузе состоит в том, что после окончания школы 
или колледжа основная масса студентов владеет 

иностранным языком на разном уровне. Несмо-
тря на возможное деление на группы по уров-
ням, зачастую в одной группе оказываются сту-
денты с разными способностями, которым для 
успешной подготовки к занятию или экзамену 
требуется разное количество времени, средств, 
методов. Следовательно, первостепенной зада-
чей преподавателя является грамотная организа-
ция контроля самостоятельной работы студентов 
для того, чтобы учащиеся, поступившие в вуз с 
низким уровнем владения языком, могли повы-
сить свой уровень, а «сильные» в плане языка 
студенты не растеряли свои языковые навыки и 
смогли приумножить свои знания. 

Самостоятельная работа – это тип работы, 
которая выполняется учащимся индивидуально 
во время процесса обучения, и ее ход контроли-
руется преподавателем. Целями индивидуаль-
ной работы учащегося в рамках изучения ино-
странного языка можно обозначить следующее: 

– во-первых, приобретение студентом не-
обходимых навыков, умений и знаний в рамках 
изучения иностранного языка; 

– во-вторых, развитие у студентов навы-
ков и умений самостоятельной работы в области 
изучения иностранного языка, которую он смо-
жет проводить по окончании обучения в универ-
ситете.

Опираясь на основные цели самостоятель-
ной работы студентов, сформулируем задачи для 
корректного проведения и контроля самопод-
готовки у студентов неязыкового вуза в рамках 
дисциплины «Иностранный язык». К таким за-
дачам можно отнести следующие:  

1) формирование навыков и умений работы 
с информацией на иностранном языке;

2) приобретение профессиональных зна-
ний;

3) овладение навыками и умениями в обла-
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сти речи и языка;
4) развитие коммуникативных навыков по 

специализированной тематике;
5) усовершенствование навыков индивиду-

альной работы как одного из факторов успеха в 
образовательном процессе.  

Сегодня от хорошего профессионала тре-
буется не только обладание определенным на-
бором компетенций в специализированной об-
ласти, но еще он должен быть способным сам 
решать проблемы, которые возникают, уметь 
анализировать и размышлять, а также самооб-
разовываться. Но стоит отметить тот факт, что 
получить такого специалиста только с помощью 
стандартного процесса обучения (передача зна-
ний от преподавателя к студенту) практически 
неосуществимо. Следует вовлекать учащегося 
в работу по поиску знаний. В данном ключе са-
мостоятельная работа представляется одним из 
главных элементов процесса обучения.

По положению на конец 2023 г. в Россий-
ском университете транспорта приняты три 
программы: две унифицированные – для набо-
ра студентов 2022 и 2023 гг., а для студентов, 
поступивших в 2020 г., действуют разные про-
граммы, в зависимости от их специальности. 
Нынешние четверокурсники обучаются по про-
граммам, где предполагается от семи до восьми 
семестров обучения по дисциплине «Иностран-
ный язык», в которых общая трудоемкость со-
ставляет от 468 до 612 часов; самостоятельная 
работа по данным программам варьируется от 
232 до 420 часов. В последующие годы проис-
ходит снижение не только аудиторной нагруз-
ки, но и часов, отводимых на самоподготовку. 
Студенты, поступившие в 2022 г., имеют равное 
количество практических занятий (ПЗ) в неде-
лю, по 48 часов аудиторной нагрузки в семе-
стре, у поступивших в 2023 г. – от 32 до 64 ча-
сов ПЗ. Для наглядности представим эти данные  
в таблице.

Как следует из таблицы, самостоятельная 

работа студентов при разных программах со-
ставляет от 50 до 70 % от общей трудоемкости 
дисциплины. Однако данному аспекту подго-
товки специалистов уделяется недостаточно  
внимания. 

Несомненно, «классическим» вариантом 
изучения иностранного языка в вузе является 
двухгодичное обучение, однако современный 
мир диктует нам иные правила. Студенты на-
шего вуза, изучающие менеджмент, логистику, 
мировые процессы экономики, инноватику, циф-
ровизацию, на постоянной основе сталкиваются 
с иностранным языком. Для качественного раз-
вития той или иной области необходим зару-
бежный опыт, что особенно актуально в период 
импортозамещения. Следовательно, считаем не-
обходимым отметить целесообразность пролон-
гированной программы по иностранному языку, 
которая прошла успешную апробацию и благо-
даря которой студенты могут применять свои 
знания по иностранному языку при подготовке  
к выпускной квалификационной работе, при 
трудоустройстве. 

Для успешной самостоятельной работы  
учащегося в университете необходимо соблюде-
ние следующих условий.

Во-первых, нужно повышать мотивацию 
учащихся, в первую очередь с помощью нацели-
вания студентов на итог их работы.

Во-вторых, учащиеся должны четко пони-
мать цели и задачи самостоятельной работы, а 
также рамки ее проведения и контроля со сторо-
ны преподавателя. Особенно важным является 
формирование у учащихся понимания, что са-
мостоятельная работа важна и обязательна.

В-третьих, в рамках самостоятельной рабо-
ты у учащихся должна быть возможность твор-
ческого самовыражения. 

Выбор формата и формы проведения са-
мостоятельной работы по иностранному языку 
сильно влияет на результативность и успешное 
выполнение. По мнению авторов статьи, непра-

Таблица 1. Самостоятельная работа студентов РУТ

Год  
набора

Период обуче-
ния, семестров

Общая трудоемкость, 
академических часов

Аудиторная работа,  
академических 

часов

Самостоятельная рабо-
та, академических часов

Доля самостоя-
тельной работы, %

2023 3 324 144 180 56 %
2022 4 432 192 240 56 %
2020 7–8 от 468 до 612 от 156 до 176 от 232 до 420 50–69 %
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вильно придерживаться мнения, что под само-
стоятельной работой подразумевается только 
работа вне аудитории. При изучении предмета 
«Иностранный язык» необходимо, чтобы само-
стоятельная работа состояла из трех элементов:

1) самостоятельная работа в университете;
2) самостоятельная работа вне универ- 

ситета;
3) творческие элементы в самостоятельной 

работе.
Одним из важных аспектов самостоятель-

ной работы учащегося по иностранному языку 
в университете является то, каким образом пре-
подаватель осуществляет контроль этой работы. 
В зависимости от формы и вида работы препо-
даватель использует тот или иной метод контро-
ля. Чаще всего в рамках преподавания предмета 
«Иностранный язык» используются следующие 
методы контроля: собеседование или устный 
опрос, письменный опрос или смешанный ме-
тод контроля – письменный и устный.

В отношении контроля самостоятельной 
работы студентов необходимо придерживаться 
следующих правил:

– контроль должен проводиться система-
тически, быть встроенным в учебный процесс и 
основываться на материалах, которые изучаются 
во время процесса обучения;

– контроль должен быть объективным и 
основываться на том, как учащийся усвоил и ос-
воил учебный материал;

– контроль работы должен полностью ох-
ватывать все разделы и аспекты учебной про-
граммы;

– контроль должен проводиться в разных 
формах и должны использоваться разные виды 
заданий;

– контроль должен быть индивидуально-
ориентированным и учитывать особенности ус-
воения материала учащимся и особенности его 
поведения;

– форма контроля должна быть такой, что-
бы ни учащийся при выполнении, ни препода-
ватель при проверке не тратили много лишнего 
времени;

– результаты и критерии контроля должны 
быть прозрачными;

– проведение контроля должно быть мо-
тивированным и обоснованным не только по 
мнению преподавателя, но и с точки зрения сту- 
дентов. 

На наш взгляд, на данном этапе развития 

методических подходов по дисциплине «Ино-
странный язык», особенно в неязыковых вузах, 
преподавателям необходимо сменить вектор с 
«крэминга» (от англ. to cram – впихивать, вти-
скивать) на вектор приоритизации (от англ. 
prioritization – установление приоритетов или 
очередности). Под понятием «крэминг» мы под-
разумеваем обилие всевозможных форм прове-
дения аудиторной работы со студентами, когда 
на одном занятии студентам предлагается боль-
шой объем материала с разными формами про-
ведения без фиксации пройденного на после- 
дующих занятиях. Приоритизация, на наш 
взгляд, поможет не только преподавателю, но и 
студентам грамотно распределить необходимый 
объем материала за отведенный срок (в нашем 
случае семестр – четыре месяца), чередуя само-
подготовку студентов и ее контроль. 

Такой подход поможет студентам легче вы-
страивать самостоятельную работу и выделять 
личное время не просто на выполнение домаш-
них заданий, но и на самообразование в рамках 
данной дисциплины по принципу «тише едешь – 
дальше будешь». Стоит отметить, что сдвоенные 
занятия (четыре часа английского языка подряд 
у студентов первого и второго курсов в рамках 
реализации программы по иностранному язы-
ку на кафедре «Иностранный язык» Академии 
базовой подготовки РУТ (МИИТ) теряют свою 
эффективность на 30 % в связи с тем, что студен-
ты не могут в равной степени распределить часы 
на самоподготовку. Такой «поточный» подход к 
составлению расписания в вузе накладывает от-
печаток не только на студентов, но и на препо-
давателей, вследствие чего страдает качество 
усвоения материала. 

Одним из важных факторов, влияющих на 
хороший результат самостоятельной работы, яв-
ляется понимание самими учащимися пользы от 
такого виды работы и то, как они смогут приме-
нять полученные в ходе ее выполнения знания 
и навыки в своей профессии. В данном аспек-
те можно указать на полезность использования 
языкового кейса, в котором бы отражались все 
языковые навыки: во-первых, восприятие ин-
формации на иностранном языке в письменной 
или устной форме; во-вторых, воспроизводить 
информацию также в письменной или устной 
форме на иностранном языке. Такой вид кон-
троля активно используется преподавателями 
кафедры «Иностранный язык» и коррелирует с 
экспериментальной программой, реализуемой 
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кафедрой. Данный кейс может иметь различную 
форму с учетом технических возможностей, из-
учаемого материала и желаний как преподава-
теля, так и учащихся. В основном сейчас может 
использоваться две формы кейса по иностранно-
му языку: первый вариант – это стандартно на 
бумаге, второй вариант, который сейчас более 
популярен, – это на цифровых носителях или в 
виртуальном облаке. Каждая из двух форм имеет 
как свои преимущества, так и свои недостатки. 
Бумажный вариант является более наглядным и 
проще воспринимается как учащимся, так и пре-
подавателем. Цифровой вариант более удобен в 
отношении мобильности и размеров, а также 
внесения комментариев и исправлений. Сту-
денческий языковой кейс должен содержать все 
пройденные материалы, контрольные работы, 
самостоятельные работы, план и т.п. с коммен-
тариями и замечаниями преподавателя, с ука-
занием конкретных сроков выполнения и сдачи 
работ. 

Все полученные в ходе учебного процесса 
знания, умения и навыки в использовании ино-
странного языка должны рассматриваться как 
средство, с помощью которого после окончания 
учебы учащиеся смогут продолжать самостоя-
тельно развивать свои языковые навыки. 

Подводя итог вышесказанному, хотелось бы 
еще раз подчеркнуть, что самоподготовка сту-
дента – это:

– не просто выполнение домашних за-
даний, а направленная деятельность будущего 
специалиста, контролируемая старшим настав-
ником, тогда как грамотный подход к организа-
ции самостоятельной работы является ключом к 
успеху не только самого студента, но и препо-
давателя; 

– самостоятельная работа позволяет раз-
вивать и улучшать умения и навыки, кото-
рые будущие специалисты смогут применять 
в рамках своей профессиональной деятель- 
ности. 
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ческая деятельность; преподаватель техни- 
ческих дисциплин.

Аннотация: Цель статьи – рассмотрение 
особенностей формирования коммуникативных 
компетенций обучающихся колледжа препо-
давателями технических дисциплин. Гипотеза 
исследования основана на предположении, что 
результат профессиональной подготовки вы-
пускников колледжа, в том числе сформирован-
ности коммуникативных компетенций, будет 
зависеть от уровня педагогического мастерства 
преподавателей технических дисциплин. Ре-
зультаты исследования: cделан вывод о том, 
что внедрение компетентностного подхода в 
практику работы образовательных организаций 
среднего профессионального образования спо-
собствовало усилению практической направлен-
ности процесса обучения, ориентированного на 
эффективность профессиональной подготовки  
выпускников.

Одной их актуальных проблем развития 
профессионального образования на сегодняш-
ний день является совершенствование педаго-
гической деятельности, представляющей собой 
сложную функциональную структуру, в которой 
тесно взаимосвязаны педагогические функции, 
педагогические знания и педагогические уме-
ния. Как показывает практика, педагогическая 
деятельность преподавателей технических дис-
циплин реализуется в процессе педагогических 
ситуаций, связанных с выполнением самых раз-
нообразных действий в соответствии с постав-
ленными целями и решением тех или иных педа-

гогических задач. Преподавателю технических 
дисциплин колледжа следует обладать необхо-
димым комплексом профессионально-педаго-
гических знаний и умений, быть готовым к осу-
ществлению дидактического процесса согласно 
требованиям нормативно-правовых документов 
и Федеральных государственных образователь-
ных стандартов среднего профессионального 
образования. Следовательно, качество профес-
сиональной подготовки выпускников колледжа, 
в том числе и коммуникативных компетенций 
обучающихся, будет зависеть от уровня педа-
гогического мастерства преподавателей техни- 
ческих дисциплин.

Цель статьи – выявление особенностей 
формирования коммуникативных компетенций 
обучающихся колледжа в процессе профессио-
нально-педагогической деятельности препода-
вателей технических дисциплин.

В основу формирования профессиональ-
ных компетенций и развития коммуникативной 
мобильности выпускников колледжа согласно 
Федеральным государственным образователь-
ным стандартам (ФГОС) положен компетент-
ностный подход. В педагогической теории раз-
личные аспекты компетентностного подхода 
исследовали В.И. Байденко, Р. Бернс, П.Я. Галь-
перин, Э.Ф. Зеер, И.А. Зимняя, А.К. Маркова,  
Дж. Равен.

Стратегической целью среднего профессио-
нального образования на сегодняшний день яв-
ляется постоянное обновление его содержания, 
методов и средств обучения. Рассматриваемая 
нами педагогическая деятельность реализуется 
в процессе определенных педагогических ситу-
аций, связанных с выполнением самых разно- 
образных действий, направленных на решение 
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тех или иных педагогических задач, создавае-
мых педагогом в соответствии с поставленны-
ми целями. Как показывает практика, высокий 
уровень профессионального мастерства препо-
давателей технических дисциплин способствует 
повышению качества профессиональной под-
готовки в процессе педагогического общения и 
формированию коммуникативных компетенций 
обучающихся колледжа.

Б.Р. Мандель выделяет три основные сто-
роны труда учителя: собственно педагогическая 
деятельность, педагогическое общение и лич-
ность учителя [1]. По утверждению И.А. Зим-
ней, педагогическое общение является формой 
сотрудничества учителя с учениками при учеб-
ном взаимодействии [2]. По мнению А.А. Леон-
тьева, профессиональное общение преподавате-
ля с учащимися на уроке и вне урока направлено 
на создание благоприятного психологического 
климата, психологическую оптимизацию учеб-
ной деятельности и отношений между педаго-
гом и учащимся внутри ученического коллекти-
ва [3]. Следовательно, педагогическое общение, 
направленное на достижение поставленных це-
лей, рассматривается с позиции развития комму-
никации, взаимопонимания при взаимодействии 
педагога с обучающимися. 

Современный преподаватель технических 
дисциплин должен обладать необходимым ком-
плексом профессиональных и педагогических 
знаний и умений, быть готовым к осуществлению 

дидактического процесса согласно требованиям 
Федеральных государственных образователь-
ных стандартов (ФГОС) с целью формирования 
у обучающихся коммуникативных компетенций. 
Формирование коммуникативных компетенций, 
предусмотренных нормативными документами, 
осуществляется с помощью различных средств 
передачи содержания образования, в результа-
те чего у обучающихся развиваются коммуни-
кативные способности и появляются возмож-
ности для решения повседневных жизненных 
проблем, как бытовых, так и социальных. При 
этом компетентностный подход не отрицает 
значения знаний, а акцентирует внимание на 
особенностях формирования готовности обу-
чающихся колледжа использовать полученные 
знания для решения различных проблемных  
ситуаций.

В соответствии с ФГОС образовательный 
процесс в среднем профессиональном обра-
зовании (СПО) направлен на формирование и 
развитие у обучающихся колледжа следующих 
ключевых компетенций: ценностно-смысло-
вые; общекультурные; учебно-познавательные; 
информационные; социально-трудовые и ком-
муникативные. Так, ценностно-смысловые ком-
петенции связаны с ценностными ориентирами 
обучающегося, его способностью видеть, слы-
шать и понимать окружающий мир, ориенти-
роваться в нем, осознавать свою роль и предна-
значение, уметь выбирать целевые и смысловые 

Рис. 1. Компоненты коммуникативной компетентности обучающихся
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установки для своих действий и поступков. Осо-
бенностью формирования данной компетенции 
является развитие у обучающихся умения выби-
рать правильное решение проблемы не только в 
учебной, но и в трудовой и социальной деятель-
ности.

Общекультурные компетенции включают 
в себя круг вопросов, с которыми обучающий-
ся должен быть хорошо знаком. Также ему не-
обходимо владеть умениями для осуществле-
ния предстоящей деятельности. Особенностью 
формирования общекультурных компетенций 
является предоставление возможности обучаю-
щимся быть востребованными на рынке труда и 
успешно реализовывать себя в различных сфе-
рах деятельности. Общекультурная компетенция 
включает также осведомленность обучающихся 
колледжа о национальной и общечеловеческой 
культуре, о духовно-нравственных основах жиз-
ни, о роли науки и религии в жизни человека и 
их влиянии на мировую культуру.

Учебно-познавательные компетенции 
предполагают совокупность знаний и умений, 
формируемых в процессе самостоятельной по-
знавательной деятельности обучающихся, и 
включают в себя элементы логической, методо-
логической, общеучебной деятельности. Осо-
бенность формирования учебно-познавательной 
компетенции обучающихся заключается в раз-
витии следующих способностей: планировать, 
определять цели, организовывать свое время, 
осуществлять самостоятельную познаватель-
ную деятельность, анализировать, уметь зада-
вать вопросы, находить причины.

Информационные компетенции предусма-
тривают формирование навыков обучающих-
ся по восприятию и обработке информации 
в учебных предметах, образовательных об-
ластях и окружающем мире; развитие умений 
владеть современными средствами инфор-
мации и информационными технологиями, а 
также поиск, анализ и отбор необходимой ин-
формации, ее преобразование, сохранение и  
передача.

Социально-трудовые компетенции под-
разумевают овладение знаниями и умениями в 
сфере гражданско-общественной деятельности 
(выполнение роли гражданина, наблюдателя, из-
бирателя, представителя), в социально-трудовой 
сфере (права потребителя, покупателя, клиента, 
производителя), в сфере семейных отношений и 
обязанностей в вопросах экономики и права, в 

области профессионального самоопределения.
Коммуникативные компетенции предусма-

тривают развитие способностей обучающихся 
осуществлять речевую деятельность в соответ-
ствии с целями, задачами в процессе общения в 
рамках определенной сферы деятельности. Ком-
муникативная компетенция является ведущей 
и стержневой, потому что именно она лежит в 
основе всех других компетенций. «Жить – зна-
чит иметь проблемы, а решать их – значит расти 
интеллектуально», – писал исследователь интел-
лекта Дж. Гилфорт [4]. Кроме этого, предпола-
гается развитие умений обучающихся взаимо-
действовать с окружающими людьми, работать 
в команде, т.е. способность осуществлять обще-
ние здесь и сейчас. «Вопрос же, – по мнению 
профессора психологии Л.М. Веккера, – есть 
психическое отображение нераскрытости, не-
представленности тех предметных отношений, 
на выяснение которых направлен весь после- 
дующий мыслительный процесс» [5].

В теоретических исследованиях общие во-
просы развития коммуникативной компетен-
ции обучающихся рассматриваются в трудах  
А.А. Карнауховой, И.А. Погодиной, Н.Г. Саби-
товой, М.В. Долгих, И.Н. Зотовой, И.А. Зим-
ней, А.Н. Леонтьева. Анализ научно-педаго-
гической литературы показал, что проблема 
формирования коммуникативной компетенции 
рассматривается и как участие обучающихся в 
научно-исследовательской работе [6]. Данная 
проблема представляет большой интерес в про-
цессе подготовки будущих учителей физической 
культуры [7]. Исследователями обговаривают-
ся различные компоненты коммуникативных 
компетенций, зафиксированных в стандарте. 
При этом сформированность коммуникатив-
ных компетенций обучающегося колледжа 
проявляется в различных сферах общения, по-
этому она определяется уровнем владения на-
выками и умениями в основных видах речевой 
деятельности. Основные компоненты комму-
никативной компетентности представлены  
на рис. 1.

Коммуникативная компетентность – пред-
усматривает способность обучающихся по-
нимать высказывания других и создавать свои 
собственные, речевое поведение, адекватное це-
лям, сферам, ситуациям общения, а также вклю- 
чает в себя знания основных понятий: стили 
речи; строение описания, повествования, рас-
суждения; способы связи предложений в тексте; 
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умение анализировать текст. В связи с этим ком-
муникативный подход требует новых методов, 
форм и средств обучения, особой организации 
учебного процесса на уроках технических дис-
циплин. Профессиональная культура включает 
в себя овладение специальными умениями и на-
выками профессиональной деятельности, куль-
туру поведения, эмоциональную культуру речи 
и культуру профессионального общения. Речь 
является средством приобретения, осуществле-
ния, развития и передачи профессиональных на-
выков. Культура профессиональной речи вклю-
чает в себя: владение терминологией по данной 
специальности; умение строить выступление на 
профессиональную тему; умение организовать 
профессиональный диалог и управлять им.

Формирование коммуникативных компе-
тенций – это сложный и творческий процесс, 
имеющий свои особенности, направленный на 
эффективное взаимодействие в процессе об-
разовательной деятельности и достижение не-
обходимых результатов обучения, развития и 
воспитания обучающихся. Реализация комму-
никативной стратегии предъявляет определен-
ные требования к профессиональной подготовке 
преподавателя технических дисциплин, а имен-
но: быть активным организатором учебного 
процесса, вызывать интерес, стимулировать у  
обучающихся потребность в общении, побуж-
дать их к поиску решений коммуникативных и 
познавательных задач.

Методами формирования коммуникатив-
ных компетенций являются все формы учеб-

ного диалога: лекция-диалог, беседа, доклады, 
сообщения, обсуждения, дискуссии, диспуты, 
мозговой штурм, социально-психологический 
тренинг, ролевые и деловые игры. Наиболее эф-
фективным методом является проектный метод, 
основная идея которого заключается в том, что-
бы перенести акцент с выполнения различного 
вида упражнений на активную мыслительную 
деятельность обучающихся в ходе выполнения 
совместной творческой работы. Не менее эф-
фективными являются и методы проблемного 
обучения: проблемный вопрос, проблемная за-
дача, проблемная ситуация, проблемная лек-
ция. Каждый из рассмотренных нами методов 
имеет свои особенности, которые необходимо 
учитывать при их применении, чтобы наибо-
лее рационально комбинировать все методы  
обучения.

Таким образом, коммуникативная компе-
тенция определена нами как творческая спо-
собность обучающегося колледжа владеть ком-
плексом языковых средств, включающих в себя 
знания, умения, навыки и способность их ис-
пользовать. Преподавателю технических дис-
циплин колледжа необходимо формировать ком-
муникативные компетенции последовательно и 
развивать их во взаимосвязи с учебными и ин-
формационными умениями обучающихся. При 
грамотном использовании различных методов 
можно сформировать высокий уровень эмпатии, 
навыки самопрезентации и публичного высту-
пления, навыки активного слушания, умение ар-
гументировать свою точку зрения и т.д. 
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Аннотация: Цель статьи – осветить нюансы 
дистанционного образования и провести анализ 
его практической значимости в аспекте актуаль-
ности и эффективности данного вида деятель-
ности. Методы исследования: изучение и анализ 
литературы, документации, их систематизация, 
классификация, обобщение и синтез теорети- 
ческих положений. Результаты: определены 
роль, место и значение дистанционного обра-
зования в современном мире, его цель, задачи и 
эффективность, а также методы дистанционного 
формата образования и особенности оценивания 
в дистанционном обучении. 

Дистанционное образование в Европе и 
США начало активно развиваться и настиг-
ло своей интенсивности еще в начале 70-х гг.  
XX в. В России  в 1997 г. был начат всероссий-
ский эксперимент, в котором принимали участие 
государственные и негосударственные образова-
тельные учреждения, и с 2003 г. дистанционные 
технологии стали юридически признанными. 
Наиболее активно в нашей стране дистанцион-
ное образование стало реализовываться в по-
следнее десятилетие [4].

Современные реалии и недавно произо-
шедшие мировые события привели к тому, что 
все сферы человеческой жизни претерпели из-
менения, в ходе которых началось повсеместное 
освоение интернет-коммуникаций. Образова-
тельная сфера не осталась в стороне, а наобо-
рот, стала «лидером» в использовании данного 
ресурса.

Дистанционное обучение – это «получение 
образования с помощью интернета и современ-
ных информационных и телекоммуникацион-
ных технологий» [2].

Учащийся при дистанционном обучении на-
ходится далеко от учителя и кабинетов, аудито-
рий. Чтобы такое обучение было эффективным, 
нужно применять различные его формы, прежде 
всего видеоматериалы. И хотя дистанционное 
обучение – это отдельная форма, в которой ин-
формационные технологии играют главенст- 
вующую роль, все же обучающимся нужно боль-
шую часть материала учить самостоятельно.  
Конечно же, необходимо принимать во внима-
ние все то, что дает преподаватель по той или 
иной теме. И здесь следует сказать, что в боль-
шей степени в «невыгодной» ситуации остались 
такие предметы и дисциплины, которые требуют 
привития умений и навыков, связанных с движе-
нием, приобретением опыта, применением раз-
личных лабораторных и технических средств, 
специального оборудования. Преподаватели 
не могут такие методы обучения предлагать  
обучающимся во внеаудиторных условиях. 

Существуют следующие методы дистанци-
онного формата обучения:

– учебники и учебные пособия (причем 
они могут быть как в печатном, привычном для 
нас варианте, так и электронным источником);

– виртуальные учебные пособия, к кото-
рым имеется доступ у учащихся;

– аудиоматериалы;
– видеозаписи;
– общение с преподавателем с помощью 

видеосвязей (мессенджер с функцией видеоча-
та – Telegram, сервисы для организации видео- 
встреч – Skype, «Салют Jazz» (SberJazz), «Ян-
декс. Телемост», «VK Звонки: безлимитное об-
щение», «Видеозвонки Mail.ru», «ICQ – видеоз-
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вонки, чаты» и ZoomCloudMeetings);
– работы с выставлением оценок, которые 

также проводятся дистанционно;
– обычный вариант компьютерных про-

грамм, к которым имеется удаленный доступ;
– проверка знаний с помощью тестов, к ко-

торым также имеется удаленный доступ [2].
Сущность дистанционного образования 

определяют следующие особенные черты: гиб-
кость (занятия проходят в удобное для обучаю- 
щихся время, в подходящем месте и ритме); па-
раллельность (обучение может проводиться без 
отрыва от постоянной работы); модульность 
(означает возможность составления индивиду-
ального плана, который отвечает одновременно 
требованиям программы обучения и потребно-
стям учащегося); территориальность (т.е. охват 
обучения может быть огромным территориаль-
но, поэтому количество обучающихся не может 
быть опасным); дальность действия (при хо-
рошо налаженной связи качество обучения не 
может страдать, даже если учащийся находится 
далеко территориально); рентабельность (по-
скольку происходит экономия на транспортных 
расходах, на аренде помещений и их содержа-
нии, то получается, что дистант рентабельнее, 
т.е. экономичнее традиционного обучения); эко-
номичность (происходит экономия ресурсов на 
обеспечение учащихся учебными пособиями из-
за доступа к электронным ресурсам) [5].

Целями дистанционного образования яв- 
ляются следующие пункты.

1. Создание и расширение современного 
пространства образования с применением на-
учного и образовательного потенциала ведущих 
образовательных учреждений.

2. Возможность получения базового, а так-
же дополнительного и непрерывного образова-
ния наряду с основной деятельностью.

3. Осуществление перехода от консерва-
тивного вида обучения к креативному не только 
с сохранением, но и с повышением качества об-
разования.

4. Мотивирование и стимулирование чле-
нов общества на повышение уровня образован-
ности и качества образования.

Чтобы достичь данных целей, необходимо 
решить следующие задачи.

Во-первых, это сертификация знаний. Она 
осуществляется следующим образом: в элек-
тронном формате обучающимся отправляют 
различные задания, контрольные тесты, изме-

рительные и другие материалы. И если рань-
ше установление достоверности и честности 
выполнения заданий и тестов самим учащим-
ся было сложно, то в настоящее время сущест- 
вующие средства связи помогают определить 
это без всяких проблем. Те же самые видео- 
звонки, видеоконференции, Zoom-программы и 
другие средства связи помогают осуществлять 
контроль за выполнением заданий, что называ-
ется «tet-a-tet», то есть, «лицом к лицу», когда 
ученик общается с преподавателем в «режиме 
реального времени».

Во-вторых, обратная связь. Ее организация 
необходима для того, чтобы педагог мог осу-
ществлять коррекцию учебного процесса.

В-третьих, управление учебной деятель-
ностью. По сути, это организационная работа, 
которая включает в себя набор обучающихся, 
распределение учебной нагрузки между различ-
ными преподавателями, обеспечение диплома-
ми, сертификатами. Словом, это координация 
всего учебного процесса. Задача эта решается с 
помощью использования самых различных тех-
нологий современности, хотя и является одной 
из сложнейших задач дистанционного образо- 
вания.

В-четвертых, контроль качества образова-
ния. В данной системе обучения контроль имеет 
едва ли не самое главное значение. Поскольку 
общение педагога и обучающегося происходит 
дистанционно, то нужно применять такие фор-
мы контроля, которые бы удовлетворяли обе 
стороны, а именно: с одной стороны, проверка 
должна обеспечивать некий баланс между пре-
подавателем и учеником ввиду отсутствия не-
посредственного контакта, а с другой стороны, 
проверочные мероприятия должны быть инте-
ресными для проверяемых и соответствовать 
современным технологиям. Контроль качества 
обучения должен осуществляться на всем про-
тяжении обучения. Его целью, таким образом,  
является создание «целостной структуры зна-
ния»,  формирование у обучающихся мотивации 
к обучению и поддержание интереса к процессу 
обучения, а также обеспечение индивидуаль-
ного подхода к каждому учащемуся, выявление 
и поощрение успехов и достижений каждого  
из них.

Процесс оценивания результатов обучения 
при дистанте включает следующие виды оце-
нок: входное оценивание, текущая отметка, ру-
бежная и итоговая оценка.
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Входное оценивание дает возможность 
определить уровень подготовленности учащих-
ся, дифференцировать их по стремлению и же-
ланию изучать ту или иную дисциплину.

Текущая отметка играет особое значение 
в дистанционном образовании. Она позволяет 
педагогу и обучающемуся определить персо-
нальный темп обучения и, учитывая особенно-
сти ученика, наметить индивидуальный план и 
график учебы; провести глубокий анализ того 
материала, который изучается; если есть необ-
ходимость, вовремя корректировать учебный 
процесс. К тому же текущее оценивание, прово-
димое на регулярной основе, дает возможность 
устанавливать структуру и степень полученных 
знаний, а также уровень мотивированности 
учащихся к обучению. 

Рубежный контроль выявляет результаты 
пройденных ступеней обучения и готовность 
обучающегося перейти на следующую, более 
сложную и глубокую ступень. Такой вид контро-
ля дает возможность определять индивидуально 
у каждого обучающегося путь его развития и со-
вершенствования.

И наконец, итоговая оценка, позволяющая 
определить глубину и степень усвоения мате-
риала изучаемых дисциплин. Степень освоения 
предметов должна соответствовать ФГОС.

Все виды оценок, перечисленные выше, ис-
пользуются как при оценивании отдельной темы 
и каждой дисциплины, так и при определении 
качества обучения на каждом отдельном этапе 
учебного процесса «в соответствии с универ-
сальным технологическим алгоритмом оценки, 
который состоит из цепочки пошаговых меро-
приятий (технологических операций)» [5].

Дистанционное обучение позволяет исполь-
зовать все существующие формы оценивания, 
а именно: журналы, дневники, контрольные 
срезы, рефераты, коллоквиумы, лабораторные 
работы, курсовые проекты, практические рабо-
ты, различные проекты, зачеты, экзамены. Не-
сомненным достоинством является то, что они 
могут быть обогащены специально созданными 
компьютерными программами, что дает возмож-
ность уменьшить нагрузку преподавателя и по-
высить эффективность оценивания. 

Можно говорить об особенности оцени-
вания в дистанционном обучении – это инди-
видуальный и дифференцированный характер 
форм текущей оценки, а также большое их коли- 
чество, поскольку «оценка является эффек-

тивным механизмом обратной связи каждого  
обучающегося с преподавателем» [7].

Очевидно, что дистанционное образование 
нужно оценивать с разных аспектов: во-первых, 
необходимо оценить сам процесс получения 
информации дистанционно, а во-вторых, необ-
ходимо оценить результат, то есть то, насколько 
эффективен был процесс обучения. Ввиду не-
давнего внедрения дистанционного образования 
на данный момент нет объективно сложившихся 
критериев его оценки. Но за основу можно взять 
непосредственные отзывы участников данной 
деятельности. Для этого можно воспользовать-
ся такими способами оценки результативности, 
как опрос, анкетирование, тестирование, метод 
инцидентов. И если три первых метода являют-
ся весьма распространенными, популярными и 
широко используемыми на практике, то послед-
ний – метод инцидентов – довольно нетипичный, 
«пришедший» из инженерной психологии. Суть 
этого метода заключается в анализе проблемы, 
причин ее возникновения и появления сложных 
последствий, в рассмотрении поведения людей и 
в поиске выхода из сложившейся трудной ситуа-
ции. Данный метод дает возможность устранять 
различные технические сложности, которые мо-
гут возникнуть при пользовании учебным пор-
талом, а также делиться с коллегами получен-
ным опытом [1]. Несомненным достоинством 
этого метода, по-другому называемого кейс-
метод (case-study), является его способность 
развивать у обучающихся такие профессиональ-
но важные качества, как самостоятельность и 
инициативность, умение работать с информа-
цией, готовность к изменениям [6]. Подобные 
качества обучающихся являются неотъемле-
мым условием эффективности их образователь-
ной деятельности в условиях дистанционного  
обучения.

Итак, то, что дистанционное образование на 
сегодняшний день актуально, является очевид-
ным, поскольку оно представляет собой способ 
общения, обмен информацией и получение зна-
ний. Но так как полученные знания быстро уста-
ревают, необходимо их постоянно обновлять и 
совершенствовать. Дистанционное обучение как 
раз и представляет собой систему массового не-
прерывного обучения и, независимо от времени 
и пространства – систему всеобщего информа-
ционного обмена, прежде всего обмена учебной 
информацией с помощью современных инфор-
мационных технологий [3].
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И.Ю. СУХАНОВА

ФГБОУ ВО «Самарский государственный технический университет», г. Самара

РАЗГРАНИЧЕНИЕ ОДНОКОРЕННЫХ СЛОВ 
И ВАРИАНТОВ , ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ 
СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ГНЕЗДА  

(ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ)

Ключевые слова: варианты; иноязычное 
слово; однокоренные слова; словообразователь-
ное гнездо; словообразовательное производное.

Аннотация: Цель статьи – исследовать те-
оретические вопросы взаимоотношений между 
входящими в словообразовательное гнездо язы-
ковыми единицами. Задачи: выделить прин-
ципиально различные типы этих взаимоотно- 
шений, а именно взаимоотношения между раз-
ными однокоренными словами и взаимоотно-
шения между однокоренными образованиями в 
рамках одного слова, одной лексемы. Гипотеза: 
следует отметить, что по вопросу разграничения 
терминов «однокоренные синонимы» и «вари-
анты слов» в лингвистике нет единого мнения. 
Методы исследования: метод сплошной выбор-
ки; приемы систематизации и обобщения анали-
зируемого материала. Достигнутые результаты: 
в качестве вариантов в данном исследовании 
автором рассматриваются однокоренные обра-
зования, у которых при тождестве морфемного 
состава лексических основ та или иная морфе-
ма (корневая или аффиксальная) представлена в 
разных вариантах. Однокоренные слова или од-
нокоренные синонимы рассматриваем как сло-
вообразовательные синонимы – однокоренные 
производные слова, обладающие одинаковым 
или близким словообразовательным значением, 
которое в них выражается при помощи различ-
ных аффиксов и их вариантов.

При изучении словообразовательного гнез-
да неизбежно возникает проблема исследова-
ния взаимоотношений между входящими в него 
языковыми единицами. Среди этих взаимоотно-

шений можно выделить два основных, принци-
пиально различных типа: 1) взаимоотношения 
между разными однокоренными словами или 
возможными их объединениями (словообразо-
вательными парами, словообразовательными 
цепочками, словообразовательными парадигма-
ми); 2) взаимоотношения между однокоренны-
ми образованиями в рамках одного слова, одной 
лексемы, то есть между разными вариантами 
одного и того же слова. Следует отметить, что 
по вопросу разграничения терминов «одноко-
ренные синонимы» и «варианты слов» в линг-
вистике нет единого мнения. Так, В.В. Виногра-
дов однокоренные слова, отличающиеся своим 
морфологическим или фонетическим составом, 
включает в фоно-морфологические варианты 
слов, способные выполнять различные стили-
стические функции и использоваться с различ-
ным экспрессивным назначением [2]. Детальную 
разработку проблемы тождества слова находим 
в работах А.И. Смирницкого, О.С. Ахмановой, 
Ф.П. Филина и др. О.С. Ахманова считает, что 
вопросы вариативности и синонимии тесно свя-
заны между собой: «при наличии в составе двух 
или более глосс разных аффиксальных морфем 
(при общности корневой части) это постепен-
ное или подчиненное внешнее различие может 
оказаться лишенным соответствующих лексико-
семантических различий. Поэтому такие глоссы 
выступают уже не как глоссы разных слов, а как 
словообразовательные варианты одного и того 
же слова. При явном тождестве корня внешнее 
различие оказывается в таком случае второсте-
пенным, и, поскольку оно, кроме того, не выра-
жает никакого лексико-семантического разли-
чия, оно воспринимается как несущественное и 
не препятствует отождествлению слова в соот-



159

ГЛОБАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ № 4(157) 2024
РУССКИЙ ЯЗЫК

ветствующих глоссах…» [1]. Автор приходит к 
выводу о том, что если невозможно для совре-
менного русского языка обнаружить какое бы 
то ни было предметно-семантическое различие 
между «дублетами», то их придется признать ва-
риантами слова, а не разными словами. Этой же 
точки зрения придерживаются и А.П. Евгеньева, 
В.А. Гречко, Г.А. Разумникова. А.П. Евгеньева 
видит вариативность «в создании, в возникнове-
нии в речи для выражения одного и того же от-
разившегося в мышлении кусочка действитель-
ности различных (многих) вариаций на основе 
использования разных элементов языка, а также 
разных средств их соединения и комбиниро-
вания». Синонимы же – это слова, по мнению 
А.П. Евгеньевой, тождественные или близкие по 
значению, определенным образом соотнесенные 
в данное время в языке и служащие детализации 
и различению тонких смысловых оттенков по-
нятия или выражению экспрессивных, стили-
стических, жанровых и иных различий. Автор 
подчеркивает ту мысль, что синонимы являются 
элементами той или иной области языка, а ва-
рианты слов – элементами речи [4]. Интерес-
ны наблюдения над однокоренными словами 
В.А. Гречко, приведшие автора к выводу о том, 
что однокоренные слова представляют собой 
типизированные группы слов и что в семанти-
ческом отношении они не образуют однородной 
группы. Многие из этих параллельных образо-
ваний следует рассматривать как синонимы, раз-
личающиеся своими семантическими и грамма-
тическими признаками, находящими выражение 
в соответствующей словообразовательной фор-
ме. Однако это положение не исключает того, 
что на известном этапе развития их параллель-
ности вполне возможно адекватное, вариантное 
употребление, которое наблюдается преиму-
щественно у слов, образовавшихся вследствие 
соотносительности суффиксов. Такие слова с 
точки зрения словообразования, вероятно, мож-
но назвать словообразовательными вариантами, 
хотя как слова они самостоятельны, их образо-
вание происходит независимо друг от друга [3]. 
Иначе решает проблему вариантов слова  
Ф.П. Филин. Варианты одного и того же слова 
он подразделяет на фонематические, акцентоло-
гические и формально-семантические, то есть 
колебания в материальных средствах грамма-
тического оформления слова, относящегося не 
только к флексии, но и к формообразующим 
морфемам. Принципиально отличным от таких 

вариантов слов автор считает соотношения типа 
лиса – лисица, несмотря на их лексико-грамма-
тическое тождество и наличие общей корневой 
морфемы. По мнению Ф.П. Филина, это раз-
ные слова. Разными словами считает он и слова 
типа диалектный – диалектальный, канонизиро-
вать – канонизовать с десемантизировавшимися 
суффиксами, но тем не менее не выпадающие 
из общей системы их употребления, не теряю-
щие своей словообразовательной функции [8].  
О.С. Ахманова относит подобные слова к ва-
риантам. Положения, выдвинутые Ф.П. Фили-
ным, лежат в основе книги Р.П. Рогожниковой 
«Варианты слов в русском языке». Автор вы-
деляет в языке варианты слов фонетические и 
морфологические, отличая от них однокоренные 
слова с близкими и даже совпадающими по зна-
чению аффиксами. Р.П. Рогожникова отвергает 
сам термин «словообразовательные варианты» 
на том основании, что он вводит в заблуждение 
относительно сущности обозначаемого явления: 
вариантами слов в данном случае оказываются 
разные слова и слово «словообразовательный» 
не спасает положения. В рамках сложившей-
ся языковой традиции под вариантами слов 
обычно понимаются формальные (фонети- 
ческие, морфологические и иные) видоизмене-
ния слова, не отражающиеся на его содержании, 
лексическом или грамматическом значении.  
Р.П. Рогожникова, например, считает фонети- 
ческие и морфологические варианты своеобраз-
ными модификациями слова. Фонетические ва-
рианты автором связываются с видоизменением 
звуковой стороны слова, морфологические – с 
изменением окончания, то есть той части сло-
ва, которая имеет преимущественно граммати- 
ческое значение. Р.П. Рогожникова подчеркива-
ет, что и морфологические, и фонетические ва-
рианты слов, являясь своего рода модификацией 
слов, не связаны с образованием новых слов, а 
потому варианты слов необходимо отделять от 
однокоренных слов, сближающихся в значении. 
«Однокоренные слова, – замечает она, – отли-
чаются от вариантов тем, что имеют не только 
внешние различия, причем это не чисто фоне-
тические или морфологические, а прежде всего 
словообразовательные различия, но они могут 
иметь и семантические различия». Поэтому при 
изучении однокоренных слов может вставать 
вопрос не только о стилистических, но также 
и о семантических различиях. Термин «одно-
коренные слова» Р.П. Рогожникова определяет 
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как «слова одной части речи с одним корнем и 
близкими или совпадающими по значению аф-
фиксами» [6]. Подчеркивая, что явление вари-
антности особенно часто наблюдается у про-
изводных слов, но в специальной литературе 
данное явление нередко смешивается с сино-
нимией однокоренных производных, В.Н. Нем-
ченко предлагает в качестве критерия разграни-
чения названных явлений принять следующее 
положение: «вариантами производного слова 
являются такие однокоренные образования, лек-
сические основы которых имеют одинаковый 
морфемный состав; а однокоренные произво-
дные, лексические основы которых не совпада-
ют по своему морфемному составу, считаются 
разными словами, находящимися в отношениях  
синонимии» [5].              

В качестве вариантов в данном исследова-
нии рассматриваются однокоренные образова-
ния, у которых при тождестве морфемного со-
става лексических основ та или иная морфема 
(корневая или аффиксальная) представлена в 
разных вариантах. Причем варьирование этих 
морфем может быть вызвано рядом причин: 
изменением на морфемном шве, морфонологи-
ческими изменениями (чередованиями звуков 
основы, наложением сочетающихся морфем). 
Такой подход имеет место, например, в работе 
В.Н. Немченко, в которой отмечается, что в со-

временном русском языке особенно широко рас-
пространено варьирование производных слов, 
связанное с явлением интерфиксации, в резуль-
тате которой образуются многочисленные вари-
анты словообразующих аффиксов или истори-
чески складываются фонематические варианты 
корневых морфем [5].

Проблемам вариативности в дериватологии 
посвящена работа А.Н. Тихонова «Варьирова-
ние в русском словообразовании». Однокорен-
ные слова, или однокоренные синонимы, вслед 
за А.Н. Тихоновым рассматриваем как слово-
образовательные синонимы – «однокоренные 
производные слова, обладающие одинаковым 
или близким словообразовательным значением, 
которое в них выражается при помощи различ-
ных аффиксов и их вариантов». Отмечая, что 
русское словообразование обладает огромным 
количеством разнообразных средств, участ- 
вующих в словопроизводстве, автор констати-
рует, что «все эти средства (словообразующие 
производящие основы, форманты, словообра-
зовательные аффиксы), оказываясь в различ-
ных словообразовательных позициях, в разных 
морфологических условиях, широко варьируют-
ся» [7]. Причем все такие варианты носят чисто 
формальный характер, отличаются лишь морфо-
нологически, не выражают никаких смысловых 
различий.
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ОЦЕНОЧНЫЕ ЛЕКСЕМЫ КАК МАРКЕРЫ 
СУБЪЕКТИВНОЙ МОДАЛЬНОСТИ  

В ДИСКУРСЕ АНГЛОЯЗЫЧНЫХ  
ЛАЙФСТАЙЛ-МЕДИА: ГЕНДЕРНЫЙ АСПЕКТ
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курс; мелиоративная оценка; оценочная лекси-
ка; оценочность; пейоративная оценка; субъек-
тивная модальность.

Аннотация: Цель данной статьи заклю-
чается в аналитическом описании оценочных 
лексем, представленных в лайфстайл-дискурсе 
и являющихся маркерами субъективной модаль-
ности, в контексте гендерного аспекта. Задачами 
являются: выявление оценочных лексем, их опи-
сание и систематизация. Гипотезой исследова-
ния стало предположение о том, что операторы 
субъективной модальности, в частности аксио-
логически маркированные лексемы, могут быть 
дифференцированы по гендерному признаку. 
Методы исследования: методы дискурсивного, 
контекстуального и семантического анализов. 
В результате исследования был сделан вывод об 
активном использовании авторами оценочной 
лексики как способе проявления субъективной 
модальности в лайфстайл-дискурсе, выделены 
наиболее частотные оценочные лексемы для ав-
торов в контексте их гендера.

Неотъемлемой составляющей бытия инди-
вида является оценочная деятельность: мы по-
знаем как окружающий мир, так и свой внутрен-
ний мир в процессе формирования оценочных 
суждений о нем. Логическая категория оценки 
находит свое отражение в языке посредством 
лингвистической категории оценочности, кото-
рая трактуется как один из видов субъективной 
модальности, выражающей отношение гово-
рящего к своему высказыванию. В. Матезиус в 
своей работе «Язык и стиль» говорит о том, что 

«высказывание, с одной стороны, охватывает 
те явления действительности, которые настоль-
ко привлекли наше внимание, что мы хотим о 
них что-то сказать, с другой, выражает наше от-
ношение к этой действительности. Это два ос-
новных момента каждого высказывания…» [1]. 
Оценочная деятельность индивида представля-
ет собой последовательность интеллектуальных 
операций: индивид, как часть социума, сравни-
вает объект оценки с определенным критерием 
(нормой, стереотипом) и на этом основании вы-
носит суждение о соответствии или не соответ-
ствии предмета основанию оценки. Для лингви-
стического оформления оценочного суждения 
в языке существуют многочисленные средства, 
распределенные по разным уровням: изменение 
интонационного контура высказывания, исполь-
зование лексических единиц с денотативным 
оценочным значением, введение в структуру 
предложения компонентов, актуализирующих 
субъективную модальность. 

Модальная составляющая дискурса, созда-
ваемого автором – субъектом речи, является со-
бирательным понятием: она объединяет взгляды 
автора, его ценностные установки, нравствен-
ные ориентиры. И, безусловно, модальный ха-
рактер текста обусловлен отношением автора к 
смысловому содержанию текста – проблемам, 
мнениям, событиям, которые находят свое от-
ражение в отборе конкретных языковых единиц. 

В настоящей статье мы концентрируемся 
на публицистическом тексте, основная функция 
которого – персуазивная, предполагает ориента-
цию модально маркированных высказываний, 
прежде всего на адресата текста, что позволяет 
рассматривать субъективную модальность как 
коммуникативно-прагматическую категорию. 
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Выбор текстов лайфстайл-дискурса в качестве 
материала исследования представляется нам 
актуальным в связи с неуклонным ростом ин-
тереса к лайфстайл-тематике, в которую входят 
такие темы, как «стиль, мода, одежда; уход за 
собой/груминг; декорирование жилища, обу-
стройство интерьера и экстерьера; способы про-
ведения свободного времени/досуга; приготов-
ление и употребление еды, диеты; путешествия 
и туризм; романтические отношения и свидания 
и так далее» [2].

Еще одним фактором, детерминирующим 
актуальность настоящего исследования, явля-
ется гендерный аспект рассматриваемого дис-
курса, который на данный момент остается 
малоизученным, но вызывающим несомненный 
интерес ученых-исследователей. Авторство в 
данных текстах принадлежит представителям 
обоих гендеров – как мужчинам, так и женщи-
нам, так как перечисленные выше темы могут 
заинтересовать самые широкие слои социума. 

Очевидно, что оценка реализуется авто-
ром текста с помощью совокупности языковых 
средств, следовательно, одной из задач иссле-
дования было составление реестра средств вы-
ражения субъективной модальности и изучение 
возможности их комбинаторики в процессе соз-
дания медиадискурса. Для выполнения наме-
ченной цели были проделаны следующие про-
цедуры. На начальном этапе были отобраны 
тексты, соответствующие тематике лайфстайл-
дискурса. Источниками материалов послужили 
такие лайфстайл-журналы, как Elle, Vogue, Men’s 
Health, BBC Gardeners’ World, и интернет-блоги: 
The Anna Edit, Amber Fillerup Clark, The Modest 
Man, Michael 84 и другие. Для большей репре-
зентативности был выбран период публикации 
рассматриваемых фрагментов лайфстайл-дис-
курса с 2015 по 2023 гг. Вторым этапом нашей 
работы стала дифференциация отобранных 
фрагментов по гендерному признаку. Для прове-
дения анализа нами было отобрано 300 текстов 
в таких жанрах, как вопрос-ответ, авторская 
колонка, авторский комментарий, очерк, пись-
мо редактора и авторский интернет-блог. 145 
фрагментов дискурса написаны авторами-жен-
щинами, 155 фрагментов написаны авторами- 
мужчинами.

На третьем этапе исследования мы сосредо-
точились на тематическом компоненте дискурса, 
распределяя отобранные фрагменты по микроте-
мам. Мы определяем тему текста как рассужде-

ние автора по поводу одного события, предмета 
или явления отображаемой действительности. 
Очевидно, что гипертемой каждого текста яв-
ляется стиль жизни, микротемы же представля-
ют собой более мелкие отрезки тематического 
ряда. Поскольку анализируемые нами медиа-
жанры – вопрос-ответ, авторская колонка, автор-
ский комментарий, очерк, письмо редактора и 
авторский интернет-блог, редко бывают полите-
матическими, то в каждом тексте мы выделяли 
одну денотативную основу – предмет, факт, со-
бытие, на обсуждении которых и строилась про-
блемная ситуация. Выделение в тексте ведущих 
микротем осуществлялось на основе выделения 
ключевых понятий, так называемых «опорных 
слов». Все отобранные текстовые фрагменты 
были сгруппированы следующим образом: 

1) микротема «уход за собой» – 45 текстов, 
авторами которых являются мужчины, и 30 тек-
стов, авторами которых являются женщины;

2) микротема «стиль, одежда» – 37 текстов, 
авторами которых являются мужчины, и 38 тек-
стов, авторами которых являются женщины;

3) микротема «здоровый образ жизни» –  
38 текстов, авторами которых являются мужчи-
ны, и 37 текстов, авторами которых являются 
женщины;

4) микротема «хобби» – 35 текстов, авто-
рами которых являются мужчины, и 40 текстов, 
авторами которых являются женщины.

Следующим этапом нашей работы стало вы-
явление средств выражения модального компо-
нента текста. Нас интересовали только средства 
реализации субъективной модальности, то есть 
языковые единицы, отражающие мнение автора 
по поводу содержания текста. Важно подчерк- 
нуть, что модальный компонент текста непо-
средственно связан не только с содержательно-
контекстуальной информацией, заключенной в 
тексте, но и с его когнитивно-прагматическим 
потенциалом. Когнитивная функция рассматри-
ваемых медиажанров связана с их способностью 
вызывать у аудитории новые ощущения и влиять 
на восприятие, память и мышление. У читателя 
имеется возможность писать автору-эксперту, 
оставлять комментарии под постами автора-бло-
гера, и, таким образом, он становится причаст-
ным к созданию информационного материала. 

В ходе анализа эмпирического материала 
мы пришли к выводу о том, что наиболее ча-
стотным средством выражения субъективной 
модальности является оценочная лексика, кото-
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рую можно разделить на три основных класса. 
Во-первых, это лексемы, в денотате которых 
содержится сема оценочности безотносительно 
объекта оценки или контекстуальной ситуации, 
в которой происходит аксиологическая деятель-
ность индивида (amazing, charming, hideous, 
disastrous, love, hate, adore, etc). Анализ струк-
туры значения подобных лексем всегда выяв-
ляет сему оценки, которая уточняется в каждом 
отдельном случае через компонентный анализ 
лексемы. Примеры ниже. 

1. «I think the No 1 de Chanel line is best for 
that skin type» [10].

2. «Then I truly believe the Makeup By Mario 
Soft Sculpt Transforming Skin Enhancer (I use Light 
Medium), is a wonder product» [9]. 

3. «As I was going through the Tom Ford 
scents I came across Tobacco Oud, tried it and 
loved it» [8].

Оценочные лексемы могут использоваться 
авторами как в своем прямом значении (см. при-
меры выше), так и в ироническом ключе, реали-
зуя комический смысл высказывания. 

4. «I think one of the most daunting things 
about walking into an art store is the 4 000 types of 
paper and 800 types of pencils lining the walls» [12].

Рассказывая читателям о своем увлечении, 
героиня использует лексему «устрашающий», 
чтобы в гиперболизированной форме передать 
свое (позитивное, по сути) впечатление от оби-
лия материалов для рисования. 

Во-вторых, нами были выявлены и про-
анализированы лексемы, нейтральные с точки 
зрения оценочности, но приобретающие конно-
тативное оценочное значение в определенных 
контекстуальных условиях. Отметим, что кон-
текст трактуется нами весьма широко – от цель-
ного текста в рамках конкретного медиажанра 
до предложения и даже словосочетания. 

5. «But the formula just provides the lightest, 
non-budging wash of colour on the lids that looks 
like you have nothing really on» [9].

Нейтральные лексемы в данном контексте 
формируют положительный образ продукта: ис-
пользование теней для век создает эффект есте-
ственности, что является достоинством для про-
дукта декоративной косметики.

6. «It’s cute, I love the color, and the pink is 
really flattering for a healthy pink flush» [10].

Контекстуально обусловленное использо-
вание безоценочной лексемы «pink» создает у 
читателя позитивное впечатление о космети- 

ческом продукте, который блогер рекомендует к 
использованию своим читателям. 

7. «‘All hypnosis is self-hypnosis’ says Dr 
Spiegel» [7].

Приведенное выше высказывание формаль-
но является аксиологически нейтральным, одна-
ко расширенный контекст позволяет сделать вы-
вод о скептическом (отрицательном) отношении 
приглашенного эксперта-врача к практике гип-
ноза как метода лечения. 

Третью группу составляют лексемы, обла-
дающие прагматической оценочностью: они не 
только обозначают предмет или явление, но и 
выражают отношение говорящего к нему. Такие 
лексемы – прагмемы обладают весьма высокой 
иллокутивной силой убеждения. Отметим, что 
прагмемы не демонстрируют явную контексту-
альную обусловленность: они сами по себе фор-
мируют законченные имплицитные суждения об 
обозначаемом факте, предмете, явлении. 

8. «This iconic concealer not only covers 
imperfections but also brightens and highlights the 
under-eye area, giving an instantly refreshed and 
youthful appearance» [13].

В данном случае отношение говорящего 
к предмету высказывания как бы «вплетено» в 
семантику слова, закрепляя тем самым за дан-
ной лексемой определенную прагматическую 
установку. В современном социуме царит культ 
молодости и, следовательно, любые средства до-
стижения свежего и моложавого вида восприни-
маются реципиентами в позитивном ключе. 

9. «I think we can all agree when I say: You 
have to learn how to become more confident and 
social if you want to live a more fulfilling life. Am I 
right?» [11].

Данный пример идеологизированного дис-
курса реализует еще одну популярную уста-
новку современного мира: индивид должен 
прилагать определенные усилия, формировать 
свою личность согласно социальным требо-
ваниям и устоям, чтобы быть удовлетворен-
ным жизнью и стать полноценным членом  
общества. 

Прагмемы, таким образом, влияют на само-
ощущение индивида, формируют его ценност-
ные ориентации, его позицию в обществе, его 
мировоззрение. 

Вектор оценочности может быть как мели-
оративным, так и пейоративным, и в рассматри-
ваемых нами текстах встречаются оба варианта 
оценки с явным преобладанием позитивно окра-
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шенных оценочных высказываний. Анализ фак-
тического материала позволил сделать вывод о 
том, что авторы-женщины использовали пейора-
тивные лексемы в 24 проанализированных тек-
стах, в то время как авторы-мужчины – в 30.

10. «In my view the best fit and most fashionable 
for most guys are the slim fit» [8].

11. «He’s suave, handsome, elegant, quick-
witted, exceptionally well-dressed, and one hell of 
a martini drinker» [5]. 

12. «Regular consumption could be damaging 
for dental health…» [14].

13. «I was getting into ouds and tried out the 
infamous Oud Wood. I didn’t like it, but more on that 
later» [8].

Также важно различать эмоциональные и 
рациональные оценки: рациональная оценка ос-
новывается на общелогических критериях и от-
ражает познавательные ценности; эмоциональ-
ная оценка отражает эстетические ценности и 
основывается на тех эмоциях, которые вызывает 
обозначаемый предмет, процесс или явление в 
сознании индивида. Как показывает материал 
исследования, в рассматриваемых нами текстах 
преобладание той или иной оценки различается 
в соответствии с конкретным медиажанром. Так, 
в блогах чаще всего используется оценка, апел-
лирующая к эмоциям индивида. При этом она 
является мелиоративной, вызывающей эмоции 
положительного порядка, связанные с удовлет-
ворением его жизненных потребностей. Такой 
тип оценки максимально подходит для манипу-
лятивного воздействия на читателя как на потен-
циального потребителя рекламируемого товара. 

14. «Аnd for that I love the Ultra Violette 
Supreme Screen Hydrating Facial SPF 50+ – oh my 
word does this stuff look incredible on the skin!» [9].

В рассматриваемых текстах, принадлежа-
щих жанрам вопрос-ответ, авторская колонка, 
авторский комментарий, присутствуют оба типа 
оценок без явного преобладания одного из них. 

15. «For the brave women who spoke to us 
for this piece, the hormonal chaos that menopause 
wrought was immobilizing; for some of them, it was 
life-threatening» [14].

В данном примере мы видим одновремен-
ное использование эмоционально окрашенных 
лексем (brave, chaos) и логических дескрипто-
ров (immobilizing, life-threatening), отражающих 
физиологические проблемы, которые испытыва-
ет женщина во время менопаузы. 

16. «…it’s also possible to do business attire in 

a more laid-back manner» [5].
В данном случае автор использует имен-

ное словосочетание in a more laid-back manner 
в качестве рациональной, утилитарной оценки, 
предлагая читателю более раскрепощенный ва-
риант делового костюма. 

17. «That makes it an ideal choice for anyone 
looking to increase their protein intake, while 
maintaining a diet that supports heart health and 
overall wellbeing» [6].

Эмоциональная оценка, выраженная при-
лагательным ideal, придает рассуждениям ав-
тора на серьезную тему о сохранении здоровья 
большую выразительность, усиливая тем самым 
прагматический эффект высказывания.

Следует отметить, что важным экспрессив-
ным средством создания субъективной модаль-
ности в тексте являются такие тропы, как эпи-
тет, метафора, образное сравнение, антитеза. 

Эпитеты представляют собой эмоциональ-
но-оценочные характеристики предмета, под-
черкивающие его ключевые особенности и 
передающие субъективную авторскую характе-
ристику.

18. «Not all trends are timeless. In fact, years 
down the road, our trends seem mostly tacky and 
cringeworthy» [4].

Метафора позволяет автору текста придать 
оценочному высказыванию высокую степень 
выразительности, привлекая читателя креа-
тивностью в процессе создания образа, будь то 
герой портретного очерка или характеристика 
оцениваемого продукта или услуги.

19. «A man with a rich tapestry of experiences 
from different cultures, or a life story that is hard to 
decipher, can come across as enigmatic» [5].

20. «I’ve said it before, and I’ll say it again: 
Tailoring is the secret weapon of stylish men» [11].

В следующем примере контрастное про-
тивопоставление двух качеств обсуждаемого 
продукта – высокое содержание белка и низкое 
содержание жира – делает рекомендацию авто-
ра не только убедительной, но и эмоционально 
насыщенной, что подчеркивается также мелио-
ративным прилагательным perfect, с помощью 
которого автор дает высокую оценку качеству 
рекомендуемого продукта.

21. «High in protein and low in saturated fat 
and sugar, it (protein) is perfect for any active 
individual...» [6].

Таким образом, авторы используют оценоч-
ную лексику с целью придания своему произ-
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ведению экспрессивности и выразительности. 
Оценочная лексика отражает авторское отно-
шение к тому или иному объекту/личности/со-
бытию, т.е. является реализацией субъективной 
модальности. С точки зрения гендерной при-
надлежности оценочно маркированные лексе-
мы распределяются неравномерно в мужских и 
женских авторских текстах. Суммируя резуль-
таты исследования, мы может сделать вывод о 
том, что наиболее употребительными лексема-
ми у авторов-женщин являются to love, to like, 
to enjoy, best, stunning, great, incredible, в то вре-
мя как авторы-мужчины отдают предпочтение 
таким оценочным лексемам, как ideal, to like, 

stylish, handsome, best, elegant.
Также следует отметить, что женский лайф-

стайл-дискурс в исследуемых медиажанрах от-
личается большей степенью экспрессивности и 
эмоциональности: женщины чаще используют 
прилагательные и существительные в сочета-
нии с наречиями-интенсификаторами, включа-
ют в свою речь восклицательные предложения, 
насыщают текст тропеическими средствами. 
Мужчины более сдержаны в реализации своей 
аксиологической деятельности, однако и в тек-
стах авторов-мужчин мы находим большое ко-
личество лексем, выражающих рациональные и 
утилитарные оценки.
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Аннотация: Данная статья рассматрива-
ет репрезентацию концепта «семья» на мате-
риале женской мемуарной прозы конца XIX –  
начала XX вв. 

Цель исследования – проведение компара-
тивного анализа авторских ассоциативных по-
лей со стандартными, построенными на базе 
данных русских и английских ассоциативных 
словарей. 

В соответствии с поставленной проблема-
тикой исследования концепт рассматривался с 
позиций когнитивного, психолингвистического 
и собственно лингвистического подхода. Для 
его исследования были использованы сопоста-
вительный и описательный метод, а также ме-
тоды статистического анализа и семантических 
полей.

Гипотеза: авторская репрезентация кон-
цепта характеризуется как определенной лич-
ностной окраской в силу уникального опыта 
каждого представителя лингвокультуры, так 
и национально-культурной спецификой того 
языкового коллектива, к которому он принад-
лежит. Диахронный анализ позволит устано-
вить темпоральные особенности репрезентации  
концепта.

Результаты сопоставления выявили высо-
кую степень индивидуализации как русского, 
так и английского поля, что обусловлено особен-
ностями детства каждого автора, внутрисемей-
ных отношений, а также социально-культурной 
спецификой рассматриваемого периода времени 
(конец XIX века).

Развитие отечественной лингвистики в по-
следние десятилетия отмечено доминированием 
антропоцентрического подхода, о чем свиде-
тельствует огромное количество исследований, 
направленных на изучение особенностей кон-
цептуализации окружающей действительности 
человеческим сознанием. Концепты являются 
результатом отражения языка действительности, 
поэтому они неизменно становятся объектом из-
учения лингвистов, так как они предоставляют 
возможность смоделировать как индивидуаль-
ную, так и национальную картину мира.

Данная работа посвящена исследованию 
концепта «семья», так как семья является одним 
из основополагающих понятий человеческой 
культуры, а его регулярная вербализация во мно-
гих языковых культурах обеспечивает устойчи-
вое состояние концепта. Именно в семье форми-
руются образ жизни и образ мышления людей: 
происходит передача социально-культурного 
опыта, приобретаются нравственные умения и 
навыки, закладываются определенные ценности 
и идеалы [1]. На аксиологическую значимость 
семьи указывает неослабевающий к ней интерес 
гуманитарных наук, таких как социология, пси-
хология и др., а также многочисленные исследо-
вания, посвященные изучению этого явления. 

В ходе работы мы установим, насколько 
индивидуальные особенности детства каждого 
автора находят отражение в специфическом на-
полнении реконструируемого концепта, а также 
выявим стандартную составляющую авторской 
репрезентации концепта, что обусловлено при-
надлежностью к определенному языковому кол-
лективу и их общему ментальному пространству. 
Диахронический подход (материал исследо-
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вания относится к концу XIX века, в то время 
как ассоциативные словари были составлены 
во второй половине XX века) позволит оценить, 
насколько социально-культурные особенности 
рассматриваемого периода времени обусловили 
появление определенных темпоральных харак-
теристик в авторской репрезентации концепта. 

Материалом исследования послужили вос-
поминания Беатрис Вебб (1858–1943 гг.) «My 
Apprenticeship» и Александры Львовны Толстой 
(1884–1979 гг.) «Жизнь с отцом». Выбор данных 
произведений продиктован их определенной 
спецификой. Во-первых, детство авторов прихо-
дится на вторую половину XIX века, что делает 
возможным провести диахронный анализ репре-
зентации концепта в сравниваемых языковых 
культурах. Во-вторых, общей чертой мемуаров 
является смещенный фокус повествования. Так, 
англоязычный материал не является класси- 
ческими воспоминаниями, на что автор сама ука-
зывает («I have neither the desire nor the intention 
of writing an autobiography») [4]. Он в большей 
степени представляет собой описание профес-
сионального пути Б. Вебб: автор анализирует 
свои годы детства, круг общения, воспитание и 
стиль жизни с точки зрения социолога, так как 
именно они во многом определяют человека.  

В произведении «Жизнь с отцом» А.Л. Толстой 
акцент повествования сделан на личности ее 
отца, что также оказывает определенное влия-
ние на структуру воспоминаний.

Анализ данных русского и английско-
го ассоциативных словарей слово-стимул  
family/семья позволяет заключить, что в ядре ан-
глийского ассоциативного поля (ААП) находят-
ся friends (50), mother (50), children (40), в око-
лоядерной зоне kids (20), parent (20), периферия 
представлена dad (10), daughter (10), father (10), 
friend (10), relatives (10), sister (10) и др. Ядро 
русского ассоциативного поля (РАП) содержит 
ассоциаты «дети» (37), «мама» (14), околоядер-
ная – «родители» (4), «родня» (3), на периферию 
вынесены «мать» (1), «отец» (1), «родственни-
ки» (1) и др. [2].

В ходе исследования мемуарных текстов 
были отобраны лексемы, относящиеся к опи-
санию ближайшего окружения автора, которые 
были впоследствии систематизированы в кате-
гории (Mother/Мать, Father/Отец, Relatives/Род-
ственники и т.п.), и размещены в ядерной, око-
лоядерной или периферийной части авторского 
ассоциативного поля в зависимости от количе-
ственных показателей.

Остановимся подробнее на результатах ис-

Рис. 1. Репрезентация концепта family на материале воспоминаний Б. Вебб «My Apprenticeship» (ИААП)
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следования. В воспоминаниях Беатрис Вебб дет-
ству посвящено менее двух глав (76 страниц). 
Учитывая подобную схематичность, мы также 
рассмотрели дневниковые записи Б. Вебб, зани-
мающие около 36 страниц, последняя запись да-
тируется 11 декабря 1874 г. [5]. Классификация и 
систематизация единиц, описывающих ближай-
шее окружение ребенка, позволяет представить 
индивидуальное английское ассоциативное поле 
следующим образом (ИААП) (рис. 1).

Сравнительный анализ ААП и ИААП вы-
являет определенные расхождения между стан-
дартным содержанием концепта и его авторской 
репрезентацией. Смена наполнения ядра двумя 
абсолютно новыми категориями (Sisters (68) и 
Social Circle (62)), а также периферийным эле-
ментом ААП father, представленным в поле ка-
тегорией Father (55), свидетельствуют о высо-
кой степени индивидуализации ИААП.

Появление категории Sisters (68) объясняет-
ся детством, проведенным среди восьми сестер. 
Высокие показатели категории обусловлены пре-
жде всего упоминанием сестер в дневниковых 
записях, так как в воспоминаниях не представ-
лено ни описания сестер, ни авторских размыш-
лений об их отношениях и т.п. Такую ситуацию 
возможно объяснить определенным возрастным 
барьером среди детей в семье: в то время как 
разница в возрасте между старшими сестрами  
автора составляла примерно два года, автор, 
восьмая из девяти дочерей, была на семь лет 
старше своей младшей сестры и на четыре года 
младше самой близкой старшей сестры. Кроме 
того, на внутрисемейную атмосферу наложила 
определенный отпечаток и ранняя смерть един-
ственного сына, утрату которого мать остро 
переживала. Таким образом, очевидно, что в 
силу возраста автор находилась на определен-
ной дистанции от других детей, и поэтому ее 
детство прошло, по ее словам, незамеченным: «I 
was neither ill-treated nor oppressed: I was merely 
ignored» [4]. Тем не менее за счет использования 
языкового материала дневниковых записей коли-
чественные показатели категории значительно 
увеличиваются: автор неоднократно упоминает 
сестру Кейт (общее количество – 22) во время их 
общей поездки с отцом в США, делится своими 
впечатлениями от очередного светского сезона в 
Лондоне, размышляет о поведении своих сестер 
и т.п. С одной стороны, текст воспоминаний ука-
зывает на незначительное участие сестер в жиз-
ни автора в детстве, с другой стороны, дневни-

ковые материалы, написанные непосредственно 
в интересующий нас период, свидетельствуют о 
их значительно большей роли.  

Ядерное положение необычной категории 
Social Circle (62) обусловлено использовани-
ем дневниковых записей в качестве материа-
ла исследования, так как более двух ее третей  
(45 единиц) представлено номинациями людей, 
с которыми Б. Вебб познакомилась во время уже 
упоминавшейся поездки в Америку с сестрой и 
отцом. С одной стороны, очевидно, что случай-
ные знакомые и попутчики не входят в круг бли-
жайшего окружения ребенка, с другой, в этом и 
состоит специфика дневниковых записей, так 
как они всегда фиксируют текущие и интере- 
сующие автора события, людей, встречи и т.п. 
Таким образом, ситуация с данной категорией 
неоднозначна: с одной стороны, роль знакомых в 
жизни семьи Б. Вебб была незначительна, на что 
указывают и количественные показатели (общее 
количество номинаций в воспоминаниях – 17), 
с другой, языковой материал дневниковых запи-
сей свидетельствует о более насыщенной соци-
альной жизни, что и помещает категорию в ядро 
поля. 

Категория Father (55) также находится в 
ядре, что объясняется близкими отношениями  
Б. Вебб с отцом в детстве и, как следствие, более 
пристальном внимании к его личности. Кроме 
того, высокая частота упоминаний обусловлена 
и большой значимостью и ценностью его вос-
питания для автора и связанными с этим ее раз-
мышлениями.  

В околоядерной части находится несколько 
категорий, самой многочисленной из которых 
является Mother (39). На положение данной ка-
тегории, очевидно, повлияли прохладные отно-
шения Б. Вебб с матерью в детстве. Воспитани-
ем автора занимались исключительно няни: по 
ее мнению, смерть единственного сына, ставшая 
тяжелой утратой для матери, стала основной 
причиной отдаления матери от дочери, а рожде-
ние ее младшей сестры завершило их процесс 
отчуждения. В воспоминаниях мать полностью 
обезличена, она воспринимается автором лишь 
как источник деспотичной власти, изредка втор-
гавшейся в ее жизнь и вызывавшей у нее этим 
только молчаливое негодование («<…> a source 
of arbitrary authority whose rare interventions in 
my life I silently resented») [4]. Несмотря на такое 
довольно мрачное описание практически отсут-
ствующих отношений непосредственно в воспо-
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минаниях, анализ дневникового материала ука-
зывает на несколько иную ситуацию. Например, 
автор описывает свои отношения с матерью как 
взаимное чувство неприятия и недоверия, что 
является в корне неверным: хотя ее мать доволь-
но сдержанно выражала свои чувства, она была 
добрейшей и лучшей из матерей. В данной ситу-
ации использование дополнительного языкового 
материала позволяет представить более полную 
картину ввиду схематичности самих воспо-
минаний в силу профессионального уклона  
повествования. 

Категория Home Educators (27) также зани-
мает околоядерное положение, что объясняется 
несколькими факторами. Во-первых, более по-
ловины категории представлено упоминаниями 
Марты Джексон (общее количество – 14), кото-
рая была компаньонкой матери Б. Вебб, а позд-
нее занималась воспитанием старших сестер ав-
тора. Вторая половина категории представлена 
единичными упоминаниями гувернанток (таки-
ми словами, как governess, tutors и др.), которые 
лишь эпизодически появлялись в ее жизни в 
силу слабого здоровья автора и, как следствие, 
нерегулярных занятий, сменившихся впослед-
ствии ее самостоятельным образованием.  

Сравнительный анализ ААП и ИААП по-
зволяет говорить о высокой степени индивидуа-
лизации авторского поля, на что указывает смена 

наполнения ядра двумя абсолютно новыми кате-
гориями (Sisters (68) и Social Circle (62)), а так-
же периферийным элементом ААП, представ-
ленным в поле категорией Father (55). Также в 
ИААП наблюдается общий сдвиг центральных 
элементов стандартного поля в сторону перифе-
рии, а периферийных элементов ближе к ядру 
(ядерные компоненты ААП mother и children 
и околоядерный элемент parents представлены 
в авторском поле одноименными категориями 
в околоядерной части и на периферии соот-
ветственно), а периферийные элементы ААП 
relatives и father репрезентированы в ИААП в 
околоядерной части и ядре. Также отметим, что 
профессиональный уклон воспоминаний ока-
зал явное влияние на положение и показатели 
некоторых категорий, например, Family (21) и 
Children (29). Так, для описания своей семьи  
Б. Вебб использует не только обычные лексе-
мы, но и социологические термины (например, 
семейная группа (family group)), что и обуслав-
ливает достаточно высокую частотность от-
сылок к семье. Кроме того, дети в семье чаще 
рассматриваются не с точки зрения ребенка, а 
с позиции внешнего наблюдателя, что объясня-
ет высокие показатели категории Children (29). 
В воспоминаниях прослеживается очевидное 
стремление Б. Вебб отобразить свою семью 
максимально объективно, с позиций социологи-

Рис. 2. Репрезентация концепта «семья» на материале воспоминаний  
А.Л. Толстой «Жизнь с отцом» (ИРАП)
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ческого подхода. Стоит также упомянуть опре-
деленное влияние дневникового материала как 
на численные показатели некоторых категорий 
(Sisters (68), Relatives (22)) и их расположение в 
поле, так и на появление некоторых новых кате-
горий (Social Circle (62), Sisters’ Suitors (5)). От-
метим, что дневниковые записи в данном случае 
послужили не только дополнительным источни-
ком языкового материала, но также позволили 
расширить данные воспоминаний, что, на наш 
взгляд, является важным в силу схематичности 
последних.

В своих мемуарах «Жизнь с отцом» Алек-
сандра Львовна Толстая (1884–1979 гг.) посвя-
щает детству девять глав (78 страниц, 20 480 
слов). В результате анализа данного языкового 
материала были выделены единицы, описы- 
вающие ближайшее окружение ребенка. Их по-
следующая категоризация и систематизация  
позволяют изобразить индивидуальное русское 
ассоциативное поле (ИРАП) следующим обра-
зом (рис. 2). 

В ядре находятся три категории с практи-
чески совпадающими количественными значе-
ниями, что указывает на примерно одинаковое 
значение сестер, матери и отца в детстве для  
А.Л. Толстой. На наш взгляд, подобную ситуа-
цию возможно объяснить следующими особыми 
семейными обстоятельствами, в которых прохо-
дило детство автора.

Во-первых, в силу существовавшей в то 
время традиции гувернерства, а также большо-
го количества детей в семье и небольшой во-
влеченности родителей в процесс воспитания  
А.Л. Толстой, вполне логично, что именно стар-
шие сестры составляли ближайшее окружение 
автора в детстве, стали одним из немногих ис-
точников тепла и ласки: они ухаживали за ней 
во время болезней, делали подарки, водили на 
детские вечера и т.д., что сказывается на са-
мых высоких показателях соответствующей 
категории (146). Самые близкие отношения у 
автора сложились со старшей сестрой Марией 
(общее количество упоминаний – 68) в силу, 
вероятно, наименьшей разницы в возрасте  
(13 лет), а также полного принятия мировоззре-
ния отца и следования за ним обеими сестрами. 
А.Л. Толстая отмечает, что Мария была для нее 
нравственным и духовным ориентиром, а от вос-
поминаний о сестре «на душе делается радостно 
и светло», так как в детстве она «видела» нема-
ло «ласки и доброты» от нее [3]. На близость с 

сестрой указывает и тот факт, что именно с ней 
она делилась своими переживаниями, тревогами 
и страхами. Кроме того, сестер объединяло и не-
простое детство, о чем будет сказано далее.

К другой сестре, Татьяне (общее количество 
упоминаний – 49), у автора «сохранилось особое 
чувство», она с самого раннего детства называ-
ла ее мамой [3]. Т.Л. Толстая проводила много 
времени с младшей сестрой, возила на детские 
вечера, на выставки картин и т.д. Несмотря на 
большое участие сестры Татьяны в своем дет-
стве, автор из двух сестер в большей степени 
выделяет именно Марию, что, вероятно, обу-
словлено ее близкими отношениями с их отцом. 
Вспоминая сестру Марию, она часто упоминает 
ее взаимоотношения с Л.Н. Толстым, подчерки-
вая ее беззаветную любовь, «заботу, нежность 
и чуткое понимание» их отца [3]. Анализ вос-
поминаний о сестре Татьяне подобных наблю-
дений не выявил. Тема близости отца и сестры 
особенно важна для А.Л. Толстой, вероятно, 
потому что после замужества Марии именно 
она заняла ее место, став помощницей и едино-
мышленницей Л.Н. Толстого и самым близким к 
нему человеком. 

Во-вторых, ядерное положение категории 
«Мать» (141) объясняется непростыми взаи-
моотношениями А.Л. Толстой с матерью. Тема 
одиночества в детстве проходит красной нитью 
по всему повествованию: сначала ребенка вос-
питывала кормилица, затем няня, после которой 
последовали многочисленные бонны и гувер-
нантки. Несмотря на эту дистанцию в отноше-
ниях, мать А.Л. Толстой уделяла большое вни-
мание ее образованию, выбирая для нее лучших 
учителей, заботилась о ее здоровье, приглашая 
к ней хороших докторов, брала с собой на кон-
церты, стараясь развить у дочери музыкальные 
способности. Однако эмоционально мать оста-
валась холодна и закрыта для ребенка. Также 
она нелестно отзывалась о внешности автора, 
ее увлечениях, нередко игнорировала интересы 
ребенка, называла ее «дрянной» или «мерзкой 
девчонкой», а также «шлепала, наказывала, та-
скала за косу» [3]. Таким образом, в данном слу-
чае мы наблюдаем несколько парадоксальную 
ситуацию: закономерное ядерное положение 
категории объясняется не близостью с матерью 
и теплыми отношениями с ней, а наоборот, дис-
танцией в отношениях с ней и эмоциональной 
холодностью. 

В-третьих, положение ядерной категории 
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«Отец» (141) несколько необычно, так как в пе-
риод детства автора Л.Н. Толстой мало прини-
мал участие в воспитании младших детей, так 
как был сконцентрирован на духовных поисках, 
и поэтому, по словам автора, до ее 15 лет отец 
оставался для нее «недоступным, чужим...» [3]. 
Несмотря на многократные упоминания отца, 
воспоминания детства не содержат большого 
количества эпизодов семейной жизни с его уча-
стием, а те немногие, которые описывает автор, 
в основном касаются противостояния взглядов 
отца и образа жизни семьи. По-видимому, соз-
дание подобного образа отца объясняется близ-
кими отношениями автора с ним уже в конце 
его жизни, потому что в детстве А.Л. Толстая, 
естественно, не понимала непростую семейную 
обстановку. Таким образом, с данной категори-
ей мы наблюдаем тоже необычную картину: с 
одной стороны, анализ воспоминаний указыва-
ет на определенную дистанцию между отцом и 
дочерью в детстве, так как в мемуарах практи-
чески отсутствуют случаи из жизни с его уча-
стием, детских впечатлений и др., с другой сто-
роны, высокие численные показатели, очевидно, 
обусловлены большим вниманием автора к лич-
ности отца, так как мемуары посвящены именно 
Л.Н. Толстому.

Самой многочисленной околоядерной ка-
тегорией является «Братья» (83), что вполне 
логично и ожидаемо с учетом детства, прове-
денного в окружении старших братьев Андрея и 
Михаила. Номинации старшего брата Михаила 
составляют более четверти данной категории 
(общее количество упоминаний – 28): дети вы-
росли вместе, автор старалась во всем ему под-
ражать, и она «изо всех сил тянулась, чтобы ни 
в чем не отставать от братьев» – лазила по дере-
вьям, собирала буравчики и перочинные ножи, 
ездила верхом [3]. Номинации остальных бра-
тьев имеют сравнительно небольшие показатели 
(Сергей, Ванечка (9), Андрей, Лев (8)), что об-
условлено большой разницей в возрасте (Лев –  
15 лет, Андрей – 7 лет), отдельным проживанием 
(Сергей) и смертью в раннем возрасте (Ванечка). 

Категория «Родственники» (69) имеет до-
статочно высокие показатели, так как включает 
в себя не только кровных родственников, но так-
же и родственников-агнатов, которые появились 
в семье в результате замужеств или женитьбы 
старших детей Толстых. Наиболее частотной 
номинацией из них является Михаил Сухотин, 
пасынок Т.Л. Толстой (общее количество упо-

минаний – 20). Вместе с ним они переписывали 
басни «Лев и ослы» и «Голуби», а также с по-
мощью гектографа печатали «Ответ Синоду» 
после отлучения Л.Н. Толстого. Татьяна Андре-
евна Кузминская, тетя А.Л. Толстой, является 
самой многочисленной номинацией в категории 
(общее количество упоминаний – 27). По словам 
автора, именно ее тетя была ярким и светлым лу-
чом в ее детской жизни, человеком, с приездом 
которого всегда становилось «шумно, весело», 
так как она любила радость и веселье и «с него-
дованием откидывала» все, что было «нерадост-
но» [3]. Между А.Л. Толстой и Т.А. Кузминской 
сложились доверительные отношения, от нее 
автор нередко получала поддержку, понимание 
и душевное тепло, которых ей так не хватало в 
отношениях с матерью. 

Категория «Домашние воспитатели» (68) 
имеет достаточно невысокие показатели, что 
немного неожиданно с учетом того факта, что 
именно они в значительной степени занима-
лись воспитанием А.Л. Толстой. Самые теплые 
воспоминания связаны с няней (самая частот-
ная номинация (36)), которая заботилась о  
А.Л. Толстой с раннего детства. К гувернанткам 
же у автора была большая неприязнь, она, по ее 
собственным словам, их «не любила, старалась 
делать им наперекор», а с возрастом ее отноше-
ние к ним только ухудшалось [3]. В данном слу-
чае прослеживается влияние личного негативно-
го отношения А.Л. Толстой к многочисленным 
домашним воспитателям на достаточно невысо-
кие численные показатели категории. 

Околоядерная часть содержит достаточно 
необычную категорию «Толстовцы» (64), по-
явление которой объясняется особенностями 
жизни семьи в период детства автора, на кото-
рый приходится развитие религиозно-философ-
ского учения ее отца. «Исповедь» и «В чем моя 
вера?» – основные произведения, излагающие 
основы толстовства, были изданы в год рож-
дения А.Л. Толстой, поэтому с тех пор их дом 
стал местом паломничества для многих после-
дователей ее отца. Наиболее многочисленной 
номинацией является В.Г. Чертков и его семья, 
которую автор с сестрами и отцом нередко вме-
сте навещали, однако А.Л. Толстая во время этих 
визитов скучала, так как В.Г. Чертков и ее отец 
«вели между собой серьезные разговоры», кото-
рых она не понимала [3]. Очевидно, что опреде-
ленная специфика жизни семьи Толстых оказала 
влияние на детство автора, проходившее, по ее 
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словам, в «сутолке» гостей, знакомых и последо-
вателей отца [3].

Сравнительный анализ РАП и ИРАП позво-
ляет говорить о высокой степени индивидуали-
зации авторского поля в результате общего сдви-
га ядерных элементов на периферию (ядерный 
(«дети») и околоядерные («родители», «друг») 
компоненты РАП представлены на периферии 
ИРАП категориями «Родители» (7), «Друзья» 
(24) и «Дети» (7)), а периферийных элементов 
в ядро и околоядерную зону в ИРАП (ядерные 
(«сестренка», «отец») и околоядерный («брат») 
элементы РАП представлены в ядре и околоядер-
ной части ИРАП категориями «Сестры» (146), 
«Отец» (141) и «Братья» (83) соответственно). 
В ядре находятся три категории практически со 
схожими показателями. И если самая многочис-
ленная из них «Сестры» (146) указывает на бес-
спорно высокую роль сестер для А.Л. Толстой 
в детстве, то ядерное положение двух других 
«Мать» и «Отец» (141) обусловлено не столько 
важностью родителей, сколько их удаленностью 
от автора. Последовательная объективация темы 
братьев и сестер в ядре поля, в околоядерной 
части и на периферии (категории «Братья» (83) 
«Братья и сестры» (6) соответственно) свиде-
тельствует об их большой значимости для ав-
тора, чье детство прошло в многодетной семье. 
Околодядерное положение категории «Родствен-
ники» (69) в ИРАП указывает на ее устойчивую 
объективацию. 

Синхронный сопоставительный анализ ав-

торской репрезентации концепта «семья» позво-
ляет сделать следующие выводы. 

Во-первых, ядерное положение категорий 
Father/Отец, Sisters/Сестры в обоих полях сви-
детельствует о важности этих людей в детстве 
для авторов.

Во-вторых, околоядерные части полей со-
держат несколько одинаковых категорий, таких 
как Relatives/Родственники, Family Friends/Дру-
зья семьи, Home Educators/Домашние воспита-
тели, что указывает на схожесть уклада жизни 
описываемого периода.

В-третьих, непростые отношения авторов 
с матерями отражены в полях по-разному: в 
ИААП данная категория вполне ожидаемо пред-
ставлена в околоядерной зоне, в то время как ее 
ядерное положение в ИРАП свидетельствует о 
явно значительной роли матери и отношений с 
ней, независимо от их качества в жизни ребенка.

В-четвертых, в обоих полях содержатся не-
обычные категории («Толстовцы», Social Circle, 
Sisters’ Suitors), появление которых обусловлено 
особенностями детства автора, а также их лич-
ным и профессиональным интересом к опреде-
ленным темам. 

Завершая компаративный анализ полей, от-
метим, что ИРАП и ИААП демонстрируют высо-
кую степень индивидуализации, что объясняет-
ся незначительной детализацией воспоминаний 
и профессиональной спецификой (ИААП), а 
также особенностями детства и смещенным фо-
кусом повествования (ИРАП).
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Аннотация: Одной  из ведущих стратеги- 
ческих задач образовательной системы в различ-
ных культурах считаются воспроизводство, пе-
редача и познание традиционных постулатов и 
ценностных ориентиров как особо устойчивых 
факторов в области культуры. Глобализация и 
более глубокое вовлечение в процесс совершен-
ствования образовательной системы оказали  
существенное влияние  на все мировое сообще-
ство. Цель – провести сравнительную характе-
ристику этнических традиций и национальных 
ценностей, связанных с педагогической деятель-
ностью, в китайской и русской лингвокультурах. 
Задачи: описать функции в области воспитания 
и обучения в отношении этнических традиций 
и национальных ценностей; определить систему 
ценностей китайской лингвокультуры; выявить 
способы охранения этно-педагогической тра-
диции посредством целенаправленной органи-
зации коммуникативного пространства единого 
народа и проведения образовательного процес-
са на языке носителей. Гипотеза исследования: 
многие исследования в сфере этнических тради-
ций и национальных ценностей, связанных с пе-
дагогической деятельностью, ориентированы в 
основном на пол и культурное образование, упу-
ская из внимания этническую составляющую. 
Методы:  анализ литературы, лингвокультуро-
логический метод, интерпретация различных 
типов культурной информации, хранящейся в 

глубинном содержании фразеологизмов, и инте-
грированный способ отбора фразеологического 
материала – сопоставительный анализ посло-
виц. Достигнутые результаты: каждая нация, 
обладая своими уникальными особенностями, 
традициями культуры народа и ценностными 
ориентирами, стремится их сохранить и пере-
дать подрастающему поколению через воспита-
ние  и обучение. Утрата национальных традиций 
в воспитательной и образовательной системе 
может угрожать целостному комплексу истори-
чески сложившихся этнических и культурных 
особенностей многонациональных сообществ. 
Важнейшей задачей в педагогике как науке на 
современном этапе является стремление усовер-
шенствовать учебно-воспитательную деятель-
ность в области национальных, экономических 
и духовно-культурных аспектов общества.

Каждый этнос в ходе своего развития фор-
мировал собственную и уникальную систему 
педагогических постулатов и норм, в основании 
которых осуществлялись функции в области 
воспитания и обучения. Без важных единых об-
разовательных, юридических, политических и 
экономических институтов национальная иден-
тичность не может иметь государственный вид.  
Постоянно требуются обращение к народному 
опыту в области воспитания и обучения, возврат 
к духовным корням развития этнических куль-
тур, что возможно лишь при глубоком изучении 
культур разных наций, а именно их уникально-
сти и самобытности на основании познания за-
кономерностей развития национального самосо-
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знания и опыта, традиционных норм в области 
воспитания и обучения.

В настоящий период решение проблем в 
области педагогики, заключающихся в невоз-
можности выявить особенности  национальной 
школы, определено в выстраивании целостного 
образа педагогической культуры социума и в 
определении этнических особенностей педаго-
гической системы наций, в частности китайской 
и российской [3].

В китайской лингвокультуре система ценно-
стей определена более четко, чем в русском язы-
ке, посредством Конфуцианства и его этической 
составляющей. В частности, китайские нацио-
нальные ценности закрепляются в разговорном 
формате в книге диалогов «Лун-юй». Помимо 
этого, сохранены ценности даосизма «Дао-дэ-
цзин», буддизма и древней философии Китая.  
В них определена не только устремленность все-
го государства работать для людей, но и то, что и 
сам народ несет ответственность перед страной, 
обязан любить свою Родину, хорошо учиться и 
работать, быть честным и дружным.

Китай является одной из стран, которые  
содержат уникальное смешение культур не-
скольких этносов, каждый из которых обладает 
собственным многовековым жизненным опы-
том, обусловленным как географическим поло-
жением, так и климатическими особенностями, 
что дает возможность всему государству стре-
мительно и интенсивно прогрессировать  в эко-
номическом, культурном и политическом плане. 
На территории Китая представители различных 
народов, имея собственные культурные тра-
диции и ценности на протяжении длительного 
времени, стремились дружно и плодотворно су-
ществовать на одной территории, делясь своим 
накопленным опытом и уникальным своеобра-
зием.

В китайском традиционном обществе вос-
питательный и обучающий процесс всегда осу-
ществлялись в направлении на идеал высокой 
древности и обращения к коллективному опыту.  
Сохранение этно-педагогической традиции по-
средством целенаправленной организации ком-
муникативного пространства единого народа и 
проведения образовательного процесса на языке 
носителей дает возможность говорить о лингви-
стическом регулировании внутри государства, 
предоставляя гарантию национальной безопас-
ности и развития всей страны. Единство исто-
рического и этнопедагогического аспектов дает 

возможность создать единое целое в области  
достижений китайской народной педагогики и 
педагогической научной сферы [4].

В современных условиях язык как механизм 
сохранения национальной идентичности счита-
ется одним из главных аспектов образователь-
ной деятельности. Язык является компонентом 
образовательной системы, направленным на со-
хранение этнической идентичности и равенства 
наций. Выход за рамки педагогической практи-
ки поспособствует исчезновению как языка на-
рода, так и многих национальных особенностей.

Основополагающими для концептосферы в 
русской лингвокультуре «педагогика» считают-
ся концепты «учитель» и «ученик». При этом 
концептосфера «педагогика» недостаточно из-
учена. В русской лингвокультуре концепт «учи-
тель» наделяется высокими интеллектуальными 
и морально-этическими качествами, коммуника-
тивным культурным уровнем, отражающимся в 
проявлениях доброты и любви к подрастающе-
му поколению, терпеливости, строгости и тре-
бовательности, настойчивости, справедливо-
сти, честности и пр. Концепт «учитель» имеет 
особое место в концептосфере, поскольку тесно 
взаимосвязан с различными концептами, пред-
ставляя центр взаимодействия в педагогическом 
дискурсе, зависящем от социальных, экономи-
ческих и культурных факторов [5].

В пословицах и поговорках России говорит-
ся: «Учитель не тот, кто учит, а тот, кто учится 
вместе с детьми»; «По ученику и об учителе су-
дят»; «От учителя наука» [2].

Китайские учителя считают, что: «Вырас-
тить дерево – дело десятка лет, вырастить чело-
века – дело сотни лет», при этом эффективно на-
капливаются необходимые знания и личностные 
качества при взаимодействии семьи, школы и 
окружающей среды, поскольку только посред-
ством комплекса разнообразных методов и спо-
собов формируется этнопедагогическое созна-
ние [1].

К ценностям профессии учителя в китай-
ской и в русской лингвокультурах принадлежат 
педагогическое и методическое мастерство, 
добросовестное осуществление необходимых 
профессиональных обязательств, глубокие по-
знания и владение словом как основным ин-
струментом преподавательской деятельности, 
высокие интеллектуальные иморально-эти- 
ческие качества, внимательность к потребно-
стям обучающихся.
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Таким образом, в современном социуме об-
разовательный процесс обеспечивает формиро-
вание культурных ценностей под воздействием 
сложившихся этнических традиций и быстро 
развивающейся социальной жизнедеятельно-
сти. В Китае и в РФ построение национальной 
системы образования и воспитания подразуме-
вает возрождение интеллектуального, духовно-
го потенциала нации, выхода науки, техники и 
культуры на мировой уровень. Эффект приме-
нения этнопедагогических традиций зависит 

от восприятия учителями этнопедагогических 
традиций, их места в воспитательной системе, 
а также значения в национальной идее воспи-
тательно-образовательного процесса. Концепт 
«учитель» – ключевой концепт педагогическо-
го дискурса как в китайской, так и в русской 
лингвокультурах. Ценностный аспект концепта 
«учитель» коррелируется с ценностями педаго-
гического дискурса, поскольку учитель находит-
ся в центре такого социокультурного процесса, 
как образование (педагогики).
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Аннотация: Цель статьи – изучение исто-
рической динамики в отношениях СМИ и бла-
готворительных организаций в России (на при-
мере прессы). В ходе исследования решены 
задачи изучения материалов печатных СМИ, 
посвященных деятельности благотворитель-
ных организаций, установления их типологии, 
выявления исторической динамики в темати-
ческих предпочтениях и тональности матери-
алов. Гипотеза исследования заключается в 
том, что эффективное сотрудничество периоди- 
ческой печати и благотворительных организа- 
ций важно с точки зрения решения значимых 
социальных проблем. Использованы описа-
тельный, структурно-семантический, структур-
но-функциональный, исторический и анали-
тический методы. В результате исследования 
выявлены современные тенденции и определе-
ны перспективные направления сотрудничества 
СМИ и благотворительных организаций. Исто-
рия этого сотрудничества позволяет сделать 
выводы о способах коммуникативного взаимо-
действия, которые могут быть использованы в 
настоящее время с учетом современного состо-
яния информационного пространства и решае-
мых СМИ социальных проблем.

Словарь благотворительности определяет 
благотворительную организацию как «добро-
вольное объединение людей, созданное для со-

вместного осуществления благотворительной 
деятельности в интересах отдельных категорий 
людей или общества в целом» [21]. Согласно ре-
зультатам исследования Всероссийского центра 
изучения общественного мнения (ВЦИОМ) за 
2022 г., россияне больше предпочитают помо-
гать тем, кого знают лично (53 % от общего чис-
ла респондентов). Всего лишь 20 % от общего 
числа опрошенных переводили деньги в благо-
творительные организации [28].

Между тем, по нашему мнению, именно 
официально зарегистрированные благотвори-
тельные организации являются оптимальными 
проводниками благотворительной деятельно-
сти. Они имеют строгую систему отчетности и 
отслеживания эффективности работы. Оказыва-
емая помощь способствует оптимальному реше-
нию проблем нуждающихся целевых аудиторий. 
Совершенствование деятельности сферы соци-
ального обслуживания Российской Федерации 
предусматривает более активное направление 
общественных организаций и иных социальных 
структур в реализации социальных услуг для на-
селения [22].

Сегодня благотворительные организации не 
только в России, но и в Европе сталкиваются с 
проблемами меняющейся финансовой обстанов-
ки, находясь в более слабом положении, чем в 
середине прошлого десятилетия, когда пожерт-
вования имели высокие показатели. На этом 
фоне сотрудничество со СМИ является крити-
чески важным для благотворительных организа-
ций в плане их финансовой, организационной и 
репутационной устойчивости [30].

Одной из важнейших задач журналисти-
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ки будущего является «направление обще-
ственного внимания на решение социальных 
проблем» [10]. В связи с этим необходимость 
освещения в медиа материалов, связанных с 
социальной проблематикой через призму дея-
тельности благотворительных организаций, яв-
ляется актуальной, так как помогает им в при-
влечении новых сторонников и благотворителей. 
Современные медиа во всем их многообразии 
являются мощной институциональной силой, 
способной оказывать влияние на устройство и 
функционирование других социальных институ-
тов [9]. Важно, чтобы их влияние на обществен-
ные процессы носило созидательный характер.

Исследование по взаимодействию медиа и 
некоммерческих организаций (НКО) показало, 
что их сотрудники и представители СМИ счи-
тают недостаточно отраженной в российских 
средствах массовой коммуникации благотво-
рительную деятельность и иную смежную с 
ней активность общественных инициатив [12]. 
Благотворительные организации зачастую не 
могут предоставить сведения в интересном для 
СМИ ключе, т.е. с учетом формата издательства, 
запросов его аудитории, актуальности инфор- 
мации. 

Следует отметить, что проблема освеще-
ния благотворительности в СМИ и в прессе 
существует не только в России. Например, в со-
временной Англии в целом отношения между 
общественностью и благотворительными орга-
низациями строятся на убеждении, что отсут-
ствие новостей – это уже хорошая новость [29].

Однако в последнее время возрос интерес 
СМИ к социальной проблематике в целом и ее 
благотворительной составляющей, в частности. 
Кроме того, стали появляться специализирован-
ные издания и издательства, которые ставят эту 
повестку во главу угла. В связи с этим забытый 
опыт отношений благотворительных организа-
ций и прессы, бытующий в дореволюционной 
России, вновь становится интересным и полез-
ным, так как позволяет многое перенять или мо-
дернизировать для использования в современ-
ных условиях. 

Л.П. Громова в исследовании, посвященном 
благотворительной деятельности в XVIII–XIX 
вв., отмечает наличие в журналистике важных 
тенденций: «На протяжении всего периода ста-
новления и развития российской журналистики 
благотворительность была одной из составляю-
щих деятельности редакторов и издателей. Так, 

Николай Новиков, помимо издательского дела, 
занимался меценатством: помогал нуждающим-
ся так же, как это делают сегодня бизнесмены 
или руководители крупных организаций» [8]. 

В конце XVIII – начале XIX вв. российская 
благотворительность приобретает организован-
ный характер. Появляется система благотвори-
тельных обществ и общественного призрения, 
которая окончательно сформировалась в Рос-
сийской империи к концу XIX в. В контексте 
своей социальной стратегии государство акцен-
тировало внимание преимущественно на сти-
мулировании активного участия гражданского 
общества в предоставлении поддержки населе-
нию, сохраняя за собой роль координатора де-
ятельности благотворительных организаций и 
определенный уровень контроля над их функ-
ционированием [19]. Благотворительность ста-
новится в прямом смысле общественным делом.  
И роль прессы стала в этом очень заметной: 
газеты отражали важнейшие общественные со-
бытия и удовлетворяли потребности общества в 
своевременной информации.

Р.Ш. Цинпаева выделяет следующие груп-
пы СМИ Российской Империи, которые освеща-
ли вопросы благотворительности [27].

1. Специализированные периодические 
издания, посвященные вопросам благотвори-
тельности, традиционно создавались органами 
благотворительных организаций и учреждений. 
Например, второй выпуск «Вестника благотво-
рительности», подготовленный в 1897 г., являет-
ся продолжением инициативы, начатой в 1870 г., 
когда был выпущен первый номер журнала. 
Всего было издано семь номеров, после чего 
журнал прекратил деятельность. Второй выпуск 
издавался Центральным управлением детских 
приютов Ведомства учреждений императрицы 
Марии в Петербурге.

2. Вторая категория изданий относится к 
духовной сфере, преимущественно это губерн-
ские издания, такие как «Епархиальные Ведо-
мости». В их публикациях освещались вопросы 
благотворительности в контексте деятельности 
церкви, отчеты о деятельности местных духов-
ных благотворительных организаций, а также 
рассматривались общетеоретические аспекты 
благотворительности, основанные на религиоз-
ных принципах.

3. Политические, литературные и другие 
светские издания.

Кроме того, в это же время в Российской 



180

GLOBAL SCIENTIFIC POTENTIAL№ 4(157) 2024
MEDIA COMMUNICATIONS AND JOURNALISM

империи получила распространение практика 
благотворительной издательской деятельно-
сти в форме сборников, средства от реализации 
которых были направлены на помощь нужда-
ющимся. Такие издатели, как Н.Д. Телешов,  
С.В. Познер, авторы И.Г. Белецкий, Г. Крупп, 
И. Бунин, А.А. Ахматова, 3.Н. Гиппиус,  
А.А. Блок, С.А. Есенин, Е.И. Замятин, Н.А. Клю-
ев и многие другие принимали участие в состав-
лении подобных сборников. Отметим, что бла-
готворительные сборники выходили не только 
в Москве и Петербурге, но и в других городах 
Российской империи: Казани, Киеве, Одессе, 
Минске, Ставрополе, Могилеве, Витебске, Смо-
ленске, Пскове [5].

В.П. Богданов проанализировал материа-
лы крупнейших периодических московских из-
даний и отметил, что «роль газет в теме благо-
творительности была крайне высока. Пресса 
одновременно является отражением обществен-
ного мнения эпохи и фактором его формирова-
ния» [5]. 

Г.Н. Ульянова, исследуя тему благотво-
рительности в Российской империи, провела 
анализ источниковой базы и историографии 
благотворительности. Автор отмечает, что су-
ществовали специализированные журналы о 
благотворительности, однако их содержание  
зачастую было скучным, неинтересным и сво-
дилось к перечислению материальной базы 
того или иного благотворительного общества,  
а также информации о каждом благополуча- 
теле. Пресса и газеты по своей сущности осве-
щали насущные социальные проблемы в инте-
ресном ключе [25].

К началу XX в. государство стало предпри-
нимать попытки упорядочить деятельность бла-
готворительных организаций, поэтому их стали 
обязывать публиковать отчеты с указанием сум-
мы привлеченных пожертвований в публичных 
источниках. Периодическая печать стала одним 
из таких источников. В.П. Богданов отмечает: 
«Гласность требовала от благотворительных ор-
ганизаций афиширования собственной деятель-
ности. Это обстоятельство и определило тесные 
взаимоотношения между общественными орга-
низациями и прессой» [5]. 

Некоторые авторы исследовали характер 
публикаций в различных региональных газетах. 
Так, А.Д. Хайрулина проанализировала 14 из-
даний той эпохи и пришла к выводу о том, что  
«казанские газеты того времени подробно отра-

жали благотворительную деятельность, основ-
ными субъектами которой были купцы» [26].

Какие же материалы о благотворительности 
чаще всего публиковались в прессе? Обобщая 
выводы вышеперечисленных исследователей, 
можно отметить следующий характер матери-
алов: информация о коллективных и частных 
пожертвованиях; о деятельности благотвори-
тельных обществ и заведений; о процессах 
благотворительной жизни, об учреждениях со-
циального призрения; объявления с просьбой 
о пожертвованиях; объявления о предстоящих 
благотворительных мероприятиях; материалы 
на тему благотворительности и социальной по-
литики в виде развлекательного чтения [2]. 

В каком ключе освещалась тема благотво-
рительности в издании, во многом зависело от 
его политической направленности и взаимоот-
ношений с государством. Например, «Русские 
ведомости», либеральная газета дореволюци-
онной России, обращала внимание на пробле-
му реформирования системы призрения. Газета 
«Московский листок» в целях экономии средств 
предлагала объединять маленькие благотвори-
тельные сообщества в большие для того, чтобы 
сократить расходы на канцелярию [14]. В свою 
очередь, газета «Московские ведомости» вы-
сказывалась против объединения благотвори-
тельных обществ, чтобы сохранить между ними 
конкуренцию [5].

В эпоху Первой мировой войны активность 
благотворительных инициатив в российской 
журналистике приобрела новый масштаб. Тема 
помощи вооруженным силам и пострадавшим 
в тылу имела высокую социальную значимость 
и стала центральной в медийном пространстве 
России. Журналисты провели обширную агита-
ционную кампанию, направленную на демон-
страцию и популяризацию благотворительной 
деятельности [3].

Таким образом, дореволюционная пресса 
неравнодушно относилась к вопросам филан-
тропии, благотворительности и общественно-
го призрения. Журналисты были вовлечены в 
благотворительную деятельность и предлагали 
свои рекомендации по улучшению системы по-
мощи. Кроме того, именно через газеты проис-
ходил сбор пожертвований. Люди присылали в 
редакцию деньги, редакция фиксировала и пу-
бликовала отчеты, передавала собранные сред-
ства благотворительному сообществу или лицу, 
в пользу которого шел сбор.
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В СССР вся социальная сфера была отдана 
на откуп государству, благотворительные учреж-
дения были упразднены. Однако в отдельные  
периоды государство организовывало кампании 
в прессе с целью сбора пожертвований. В октя-
бре 1921 г. перед прессой была поставлена задача 
систематизации случайных благотворительных 
пожертвований через активную пропагандист-
скую работу. В ходе этой благотворительной 
кампании в средствах массовой информации 
пропагандировался лозунг: «Десять сытых кор-
мят одного голодного!» [15].

В конце 1980-х – начале 1990-х гг. в Рос-
сии вновь стали появляться благотворительные 
организации и вопрос взаимоотношений их с 
прессой стал актуален, ведь только через СМИ 
было возможно привлечь новых сторонников, 
жертвователей и просто рассказать о своей де-
ятельности.

7 января 1990 г. впервые в истории совет-
ского телевидения вышел в эфир благотвори-
тельный Телемарафон Детского фонда, который 
впоследствии был занесен в Книгу рекордов 
Гиннеса как самый продолжительный благотво-
рительный марафон. Газеты «Правда», «Изве-
стия», «Аргументы и факты» подробно освети-
ли это событие, а «АиФ» опубликовала большое 
интервью с организаторами [1].

Начиная с середины 1990-х гг. журналисты 
все чаще обращались к созданию материалов, 
затрагивающих социальные аспекты. В эфи-
ре программы «600 секунд» на ленинградском 
телевидении в период с 1990 по 1993 гг. акцен-
тировалось внимание на рассказах о людях с 
ограниченными возможностями, бездомных, 
ветеранах войны в Афганистане и условиях пре-
бывания в детских домах [11].

В 1996 г. была учреждена организация 
«Русфонд» (Российский фонд помощи) в рам-
ках программы, запущенной Издательским до-
мом «Коммерсантъ». Целью данной программы 
является предоставление помощи авторам об-
ращений, направленных в газету с просьбами о 
помощи [4]. В 2005 г. еженедельником «Аргу-
менты и Факты» был запущен проект «АиФ. До-
брое сердце», созданный для адресной помощи 
читателям.

К настоящему моменту существует ряд изда-
тельств, специализирующихся на острых соци-
альных вопросах и занимающихся организацией 
сбора средств для благотворительных организа-
ций и нуждающихся граждан. Например, изда-

тельство «Такие дела», позиционирующее себя 
как «медиа, которое рассказывает о социальных 
проблемах и людях, которые с ними сталки- 
ваются» [12], и созданный им фонд «Нужна по-
мощь», который собирает пожертвования для 
многих российских благотворительных фон-
дов. Также отметим проект издательства Russia  
Today (RT) под названием «Дальше действовать 
будем мы»: «ДДБМ – это благотворительный 
проект RT. Мы – журналисты, поэтому помога-
ем публично. Все истории публикуем в наших 
соцсетях с фото и видео», – заявлено на офици-
альных ресурсах проекта [20].

На наш взгляд, журналисты этих изда- 
тельств не просто отражают присланную ин- 
формацию от благотворительных фондов и 
нуждающихся граждан, но и сами выявляют со-
циальные проблемы и стремятся решить их в 
рамках своего издательства, в том числе с при-
влечением государства и донесением проблемы 
до чиновников и представителей власти.

Отметим тенденцию роста количества науч-
ных публикаций, посвященных анализу благо-
творительности и деятельности благотворитель-
ных организаций за последние годы. В период 
с мая по сентябрь 2011 г. исследовательская 
группа, состоящая из ученых факультета журна-
листики МГУ имени М.В. Ломоносова под руко-
водством доцента Т.И. Фроловой, провела ана-
литическое исследование, получившее название 
«Освещение институциональной благотвори-
тельности в российских средствах массовой 
информации». В рамках данного исследования 
было выявлено, что наибольшее количество 
текстов, содержащих упоминания о благотво-
рительных фондах, публикуется в Интернете  
(40 %) и печатных изданиях (37 %), в то время 
как информационные агентства вносят вклад в 
18 % публикаций, а доля радио и телевидения 
составляет всего лишь 5 % [23].

Сервис мониторинга СМИ и социаль-
ных сетей «Медиалогия» [19] предостав-
ляет данные, что в 2022 г. количество пу-
бликаций составило 195 295, а к сентябрю  
2023 г. – 189 118 сообщений, большинство из 
них в позитивном ключе. Интересно, что ана-
лиз СМИ показывает: о благотворительности 
охотнее пишут региональные газеты, нежели 
федеральные (7 692 против 588), а в журналах, 
напротив, публикаций на федеральном уровне 
больше, чем на региональном (329 публикаций 
против 265), то есть на региональном уровне 
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пресса более охотно освещают тему благотвори-
тельности, чем на федеральном (рис. 1). Интер-
нет лидирует по количеству сообщений.

Семантический анализ публикаций на тему 
благотворительности за 2021–2023 гг. представ-
лен на рис. 2.

Видно, что слово «фонд» встречается чаще 
большинства других слов, связанных с благо-
творительностью. Это значит, что существует 
тенденция освещать тему благотворительности 
с точки зрения деятельности именно фондов,  
а не отдельных нуждающихся лиц. Значитель-
ным толчком для развития благотворительного 
сектора стал период пандемии COVID-19. Госу-
дарству было предъявлено требование эффек-
тивно решать социальные и психологические 
проблемы граждан, обусловленные страхом за-
разиться, утратой близких, а также необходимо-
стью соблюдения принудительных ограничений. 
Государство и СМИ обратили более присталь-
ное внимание на деятельность благотворитель-
ных фондов [16].

Важная тенденция в коммуникационном 
процессе благотворительного сектора – пере-
ход коммуникации в интернет в связи с разви-

тием новых медиа, интернет-журналистики и 
постепенным отмиранием традиционных СМИ.  
А.А. Грабельников отмечает, что с приходом 
новых информационных интернет-технологий 
характер массовых коммуникаций существенно 
изменился. «Аудитория получает возможность 
наряду с устными коммуникациями использо-
вать в своей информационной деятельности и 
технические: искать, производить и распростра-
нять информацию без посредничества и интер-
претации СМИ» [7].

Это касается и представителей благотвори-
тельных организаций. Зачастую им не нужны 
СМИ в качестве посредников для сбора пожерт-
вований или донесения необходимой информа-
ции. Они создают ресурсы, позволяющие рабо-
тать напрямую со своими сторонниками. Так, по 
нашему наблюдению, многие сайты благотвори-
тельных фондов имеют охваты, сопоставимые 
с охватами сетевых издательств. А развитие 
блогинга и социальных сетей «в определенном 
смысле представляет народную журналистику, 
которая практически самодостаточна и может 
освещать такие события и темы, на которые 
профессиональные журналисты не отважива-

Рис. 1. Анализ количества сообщений в СМИ на тему благотворительности по источникам 

Рис. 2. Семантический анализ сообщений на тему благотворительности в СМИ
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ются» [7]. Поэтому развитие собственных соци-
альных сетей и сотрудничество с популярными 
блогерами становятся важным пунктом в ком-
муникационной стратегии благотворительных  
организаций.

В целом следует отметить, что традиции 
дореволюционной коммуникации СМИ и благо-
творительных организаций возрождаются, прес-
са и представители благотворительной сферы 

имеют дальнейшие перспективы к успешному 
сотрудничеству. В то время, когда благотвори-
тельные организации страдают от большого 
негативного внимания средств массовой ин-
формации, важно, чтобы они не ограничивали 
себя в обращениях к журналистам с позитив-
ными историями о работе и об общественном 
влиянии, которое оказывает благотворительная  
деятельность [31].
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Аннотация: Сегодня для того, чтобы банк 
и его предложения оставались на конкуренто-
способном уровне, нужно тщательно прораба-
тывать маркетинговые кампании и придумы-
вать заманчивые предложения как постоянным 
клиентам, так и новым. В связи с этим банки 
применяют прямой маркетинг не только для 
продвижения своих предложений, но и для по-
лучения реакции клиентов на свои услуги. Цель 
данного исследования – узнать, какие призна-
ки из набора данных влияют больше всего на 
подписание срочного депозита клиентом. Для 
этого необходимо провести анализ набора дан-
ных, связанный с кампаниями прямого марке-
тинга (телефонными звонками) Португальского 
банковского учреждения, в ходе которого будут 
отобраны наиболее важные признаки различны-
ми методами, влияющие на предсказания под-
писания или неподписания срочного депозита 
клиентом. Для определения важности признаков 
были применены следующие методы: взаимная 
информация, важность перестановки и важ-
ность признаков, посчитанная самой моделью 
«XGBoostClassifier». Предполагается, что кли-
ент, имеющий успешную маркетинговую страте-
гию, чаще подписывает срочный депозит. Была 
построена модель «XGBoostClassifier» с базо-
выми параметрами, обученная на отобранных 
признаках для определения качества по метрике  
«Precision». 

Современный банковский сектор подвер-
гается непрерывным изменениям и вызовам, 

требуя от финансовых учреждений постоянного 
развития и адаптации. В условиях усиливаю-
щейся конкуренции и постоянно меняющихся 
предпочтений клиентов банки вынуждены ис-
кать инновационные способы для продвиже-
ния своих услуг и укрепления своей позиции на 
рынке. В этом контексте анализ данных стано-
вится ключевым инструментом для успешного 
продвижения банковских услуг [1].

Анализ данных предоставляет банкам уни-
кальную возможность понимать своих клиентов 
глубже, выявлять их потребности, прогнозиро-
вать их поведение и, что самое важное, разра-
батывать персонализированные маркетинговые 
кампании, которые привлекают и удерживают 
клиентов [2]. Эффективное использование дан-
ных позволяет банкам сократить затраты на мар-
кетинг, увеличить конверсию и повысить общую 
конкурентоспособность [3; 4].

Датасет содержал следующие данные: 
age – возраст; job – тип работы; marital – се-
мейное положение; education – образование; 
default – наличие банкротства по кредиту; 
balance – среднегодовой баланс; housing – жи-
лищное управление; loan – наличие жилищ-
ного кредита; contact – тип контактной связи; 
day_of_week – последний контактный день не-
дели; month – последний месяц контакта в году; 
duration – продолжительность последнего кон-
такта (в секундах); campaign – количество кон-
тактов, выполненных в ходе данной кампании и 
для данного клиента (включая последний кон-
такт); pdays – количество дней, прошедших с 
момента последнего обращения к клиенту в ходе 
предыдущей кампании (–1 означает, что с кли-
ентом ранее не связывались); previous – коли- 
чество контактов, совершенных до этой кампа-
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нии и для этого клиента; poutcome – результат 
предыдущей маркетинговой кампании; y – име-
ется ли подписка клиента на срочный депозит.

На рис. 1 показана матрица корреляции 
между всеми признаками. На основе его можно 
заметить, что с целевым признаком достаточно 
сильно взаимодействуют «housing», «duration», 
«pdays» и «poutcome».

Для обучения моделей сперва требуется 
предобработать датасет и применить некото-
рые преобразования к нему. Как сказано в до-
кументации набора данных, для того чтобы соз-
дать реалистичную прогнозную модель, нужно 
удалить признак «duration», так как заранее он 
не будет известен. Все категориальные призна-
ки были закодированы с помощью алгоритма 
«LabelEncoder» из библиотеки «Skikit-Learn».

Целью данного эксперимента является по-

иск лучших признаков, на основе которых мож-
но получить наиболее точные предсказания мо-
дели «XGBoostClassifier». Тестироваться будут 
модели с параметрами по умолчанию. Метри-
кой оценки точности модели будет считаться 
«Precision». Тестирование модели происходит 
методом перекрестной проверки с делением да-
тасета на пять частей.

На рис. 2 показан график взаимной инфор-
мации признаков для определения наиболее 
важных признаков для обучения и предсказания 
модели. Наиболее значимыми признаками сре-
ди имеющихся оказались «balance», «pdays», 
«poutcome» и «month».

На рис. 3 показан график важности призна-
ков, которые в большей мере влияют на пред-
сказание модели «XGBoostClassifier». Наиболее 
значимыми признаками среди имеющихся ока-

Рис. 1. Матрица корреляции всех признаков

Рис. 2. Важность признаков по взаимной информации
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зались «poutcome» и «contact».
В табл. 1 показаны результаты проведенных 

экспериментов и метрики получившихся моде-
лей на различных наборах признаков.

Из табл. 1 видно, что наиболее хорошие 
результаты показали признаки, которые были 
отобраны моделью «XGBoostClassifier», а так-
же были выбраны собственноручно итератив-
ным способом. Можно заметить, что самым 
важным признаком оказался «poutcome», так 
как все методы отбора признака посчитали его  
важным.

Собственный перебор признаков начинался 
с одного «poutcome». Модель, которая на вход 
принимала лишь один признак «poutcome», по-
казывала очень хороший результат, в отличие 
от других экспериментов – 0,6459 по метрике 

«precision». Для улучшения результата итера-
тивным способом добавлялся один новый при-
знак и считалась метрика, после чего этот при-
знак становился важным в случае увеличения 
метрики, иначе отбрасывался.

На рис. 4 показана матрица ошибок. На нем 
видно, что модель в половине случаев ошиба-
ется для значения «yes» целевого признака. Это 
связано с тем, что исходные данные очень не-
сбалансированные.

Применение машинного обучения в мар-
кетинге способствует повышению экономичес- 
кой эффективности продвижения продукции на 
рынке путем персонализации рекламы, увели-
чения скорости обработки информации, а также 
выявления потенциальных клиентов, заинтере-
сованных в предлагаемых услугах. Каждая бан-

Рис. 3. Важность признаков, вычисленная моделью «XGBoostClassifier»

Таблица 1. Результаты экспериментов

Метод Отобранные признаки Метрики Precision
Базовый метод Все признаки 0,128
Взаимная информация balance, pdays, poutcome 0,558
Важность перестановки pdays, poutcome 0,565
Важность признаков для XGBoostClassifier poutcome 0,69
Собственный перебор признаков poutcome, housing, campaign 0,71

Рис. 4. Матрица ошибок
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ковская система включает в себя огромный на-
бор данных о своих клиентах по их банковским 
транзакциям или маркетинговым кампаниям. 
Таким образом, банкам требуется профилирова-
ние клиентов, что способно помочь в решении о 
том, кому предлагать банковские услуги. На ос-
нове имеющихся данных можно строить доста-
точно точные и эффективные модели машинно-
го обучения для определения клиентов, которые 
подпишут срочный депозит на основе прямого 
маркетинга.

На основании проведенного исследования 
можно сделать вывод о том, что самыми важ-
ными признаками, которые влияют на точность 
предсказания подписания срочного депозита, 
являются «poutcome» (результат предыдущей 
маркетинговой кампании), «housing» (имеется 
ли жилищный кредит у клиента) и «campaign» 
(количество контактов, выполненных в ходе 
данной кампании и для данного клиента).  
В результате такого набора признаков модель 

«XGBoostClassifier» с параметрами по умолча-
нию показала наилучший результат с точностью 
71 %. В основном модель ошибается при пред-
сказании класса «yes» целевого признака, так 
как в датасете мало примеров с этим классом. 
Также, исходя из анализа данных, можно уви-
деть, что между предикторами и целевым при-
знаком нет четкой взаимосвязи, что усложняет 
предсказание для модели.

При работе различных методов отбора важ-
ных признаков всегда самым весомым значился 
«poutcome». Из этого можно сделать предполо-
жение, что личные данные о клиенте (образова-
ние, возраст и другое) влияют меньше на каче-
ство предсказания, чем результат предыдущей 
маркетинговой кампании [5]. На основе этого 
предложения заключается вывод о том, что при 
успешной маркетинговой стратегии клиенты, 
независимо от личных условий жизни, чаще 
подписывают срочный депозит, чем не подпи-
сывают.
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Аннотация: В статье исследованы прин-
ципы построения структурно-функциональных 
моделей предприятия региона и методика фор-
мирования входных данных для динамической 
модели комплексного управления, обозначены 
методологические подходы к формированию по-
литики управления на предприятии (исследован 
критерий безубыточности). Проведен анализ 
инструментария для решения задач информа-
ционного обеспечения и управления техноло-
гическими процессами на предприятии, а также 
инструментальных систем поддержки принятия 
управленческих решений. Приведены примеры 
решения описываемых задач.

Введение

Информация превратилась сегодня в клю-
чевой ресурс повышения эффективности дея-
тельности любого предприятия. При этом ин-
вестиции в системы обработки информации и 
внедрение современных информационных тех-
нологий (ИТ) не только приносят прибыль, но и 
напрямую способствуют увеличению капитали-
зации самих предприятий.

Формирование входной информации

Прежде чем начинать эксплуатацию систе-

мы, необходимо подготовить некоторые данные 
для динамической модели оптимального пла-
нирования и управления, которые наряду с дан-
ными оперативного характера образуют инфор-
мационный базис для системы планирования и 
управления [1–3].

Список сведений, которые необходимо 
иметь в наличии, следующий:

– данные об используемых единицах из-
мерения объемов продукции, материалов, дета-
лей и прочие;

– данные о номенклатурных позициях;
– данные о спецификациях;
– данные о технологических маршрутах;
– данные о территориальной структуре 

предприятия (иначе говоря, о местах хранения 
запасов);

– данные о производственной структуре 
предприятия.

Рассмотрим более подробно понятия  
«спецификация» и «технологический маршрут».

Понятие спецификации, виды  
спецификаций

Спецификация – список всех сборочных 
единиц, промежуточных продуктов, деталей и 
материалов, которые применяются в родитель-
ской сборочной единице, с указанием норм их 
расхода. Для спецификаций существует множе-
ство форматов представления данных, включая 
одноуровневый, с отступами («структурирован-
ный»), модульный (плановый), транзитный, ма-
тричный, учетный.
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1. Одноуровневые – содержащие сведения 
только о компонентах, непосредственно входя-
щих в родительскую номенклатурную позицию. 
Многоуровневые – содержащие сведения обо 
всех компонентах, входящих в родительскую 
номенклатурную позицию, вплоть до уровня за-
купаемых компонентов и материалов. Пример 
многоуровневой спецификации в графическом 
формате приведен на рис. 1.

2. С отступами (структурированные), пред-
ставляющие собой вариант многоуровневых 
спецификаций с той разницей, что для облегче-
ния визуального восприятия спецификации при-
меняют отступы для номенклатурных позиций-
компонентов. 

3. Итоговой применяемости. Данный тип 
спецификации схож с предшествующим, за ис-
ключением того, что таблица строится без учета 
уровня вхождения компонента в готовый про-
дукт. 

4. Матричные. В матричном виде груп-
пируются все номенклатурные позиции, при-
меняемые в рамках семьи продуктов, что по-
зволяет быстро просуммировать потребность 
в общих для всех изделий семьи продуктов  
компонентах. 

5. Одноуровневой применяемости компо-
нента – список всех родительских номенклатур-
ных позиций, в которых непосредственно при-
меняется данный компонент. 

6. Многоуровневой применяемости ком-
понента – список всех родительских номенкла-
турных позиций вплоть до готовой продукции, 
в которых применяется данный компонент как 
непосредственно, так и как часть других компо-
нентов. 

7. Применяемости компонента для изделий 
верхнего уровня – список всех номенклатурных 
позиций готовой продукции, в которых применя-
ется данный компонент. 

С позиции поддержки плановых функций 
можно выделить следующие типы специфи- 
каций.

1. Обычная – применяется для номен-
клатурных позиций с отсутствием вариатив-
ности компонентов в спецификации про- 
дукта. 

2. Модульная – с выделением в качестве 
узлов структуры общих для всех модификаций 
изделия, частей, а также модулей продукта и оп-
ций. Пример модульной спецификации приведен 
на рис. 2.

Рис. 1. Многоуровневая спецификация
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3. Плановая – то же, что и модульная, но 
уже с указанием процентных отношений при-
меняемости модулей и опций. Пример плановой 
спецификации приведен на рис. 3.

Заключение

Пример решения задачи динамичес- 
кой оптимизации комплексного управле-

Рис. 2. Модульная спецификация

Рис. 3. Плановая спецификация
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ния технологическими процессами приведен  
ниже.

1.1. Q(t) = (10,5,7) – остатки продукции на 
складе.

1.2. Q(p)(t) = (300, 400, 350) – плановые объ-
емы производства продукции.

1.3. z(t) = (2, 3, 4) – затраты на единицу про-
дукции.

1.4. c(t) = (750, 800, 600) – цены на продук-
цию предприятия.

1.5. u1(t) = (0, 1, 0); u2(t) = (1, 1, 1); u3(t) =  
(1, 0, 1).

1.6. d1(t) = (0, 6, 0); d2(t) = (4, 7, 8); d3(t) =  

(3, 0, 6).
2. Z1

(p)(t) = (0, 2 400, 0); Z2
(p)(t) = (0, 2 400, 0);  

Z3
(p)(t) = (900, 0 , 2 100).

2.1. Рис. 4.
3. В результате решения задачи для  

продукта 1 будет выбран технологический спо-
соб 2, для продукта 2 – технологический способ 
3, для продукта 3 – технологический способ 3.

4. R1
(p)(t) = (0, 0, 0); R2

(p)(t) = (290, 0, 0);  
R3

(p)(t) = (0, 300, 300).
C(r) (t) = (750, 800, 600).
5. Рис. 5.
6. Ф (2) = 1 254 083.
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КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ  
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УСЛУГИ ПЕНСИОННОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГРАЖДАН, ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ  
В ДОСРОЧНОМ ВЫХОДЕ НА ПЕНСИЮ

Ключевые слова: пенсионное обеспечение; 
пенсия.

Аннотация: Цель статьи заключается в раз-
работке модели дополнительной услуги – вы-
хода на пенсию граждан ранее установленного 
законодательством срока с учетом индивиду-
ального пенсионного проектирования (ИПП) 
пребывания на пенсии при возмещении финан-
совых затрат государству. Задачи исследования: 
рассмотреть сложившиеся модели пенсионного 
обеспечения граждан; выявить категории граж-
дан, которые могли бы воспользоваться услуга-
ми по досрочному выходу на пенсию. Методы 
исследования: анализ, синтез и систематизация 
информации. В результате исследования пред-
лагается модель выхода на пенсию ранее уста-
новленного законодательством срока с учетом 
ИПП пребывания на пенсии при возмещении 
финансовых затрат государству, которое в даль-
нейшем будет осуществлять содержание рассма-
триваемых категорий граждан на постоянной 
основе без привлечения средств организаций, в 
которых ранее проходила основная трудовая де-
ятельность.

Несмотря на объективные недостатки су-
ществующих пенсионных систем развитых ев-
ропейских стран, связанных с высоким уровнем 
мигрантов и необходимостью дотирования пен-
сионной системы, население этих стран в значи-
тельной степени поддерживает существование 
таких пенсионных систем. Однако для решения 

задачи по обеспечению финансирования пенси-
онной системы и ее состоятельности со време-
нем стала наблюдаться тенденция к увеличению 
пенсионного возраста в ряде стран Западной Ев-
ропы, а также и в Российской Федерации.

Тенденция является обоснованной, но вме-
сте с тем вызывает значительное недовольство 
в обществе. Однако альтернативы при сущест- 
вующих положениях пенсионного законодатель-
ства не существует. 

Вместе с тем большое число граждан 
обоснованно считает, что ведение активной 
трудовой деятельности не всегда корректно 
оценивается с точки зрения пенсионного законо-
дательства. В частности, существуют такие про-
фессии, которые де-юре не являются вредными 
и не должны подразумевать раннего выхода на 
пенсию, но де-факто таковыми являются с уче-
том многолетней нагрузки на организм, а также 
с учетом сложности и напряженности трудовой 
деятельности должны иметь более широкие пра-
ва в сфере пенсионного законодательства.

В результате исследования ряда источни-
ков [1; 2], а также основываясь на ранних иссле-
дованиях авторов [3], были определены основ-
ные категории граждан в нашей стране, которые 
должны иметь специальные условия по досроч-
ному прекращению трудовой деятельности вне 
рамок установленного законодательством воз-
раста. Потенциальная численность таких кате-
горий граждан приведена на рис. 1.

Наиболее перспективными в этом отно-
шении представляются категории сотрудников 
силовых ведомств, пенсионное обеспечение 
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которых возложено на эти ведомства, а также 
спортсмены, структура и профиль дохода ко-
торых имеют существенные отличия от тради-
ционных профессий. Пенсионные отчисления 
таких категорий граждан могут быть спланиро-
ваны заблаговременно, а срок выхода на пенсию 
может быть скорректирован в сторону умень-
шения. Рассматриваемые примеры позволяют 
говорить о необходимости обоснования более 
компромиссных условий пенсионного обеспе-
чения и содержания данных категорий граждан 
в тот период жизни, когда пик их популярности 
и работоспособности уже находится позади, а 
уровень финансового благосостояния характе-
ризуется наличием определенных резервов как 
финансовых, так и материальных. 

Ранее в работах авторов [3; 4] были рассмо-
трены такие модели и обоснованно сделан вы-
вод о необходимости перехода от нормативных 
документов, регламентирующих сроки ведения 
трудовой деятельности, к ИПП с возможностью 
досрочного выхода на пенсию.

В настоящей работе предлагается модель 
выхода на пенсию ранее установленного законо-
дательством срока с учетом ИПП пребывания на 
пенсии при возмещении финансовых затрат го-
сударству, которое в дальнейшем будет осущест-
влять содержание рассматриваемых категорий 
граждан на постоянной основе без привлечения 
средств организаций, в которых ранее проходи-
ла основная трудовая деятельность.

В результате проведенных исследований и 
анализа публикаций других авторов [4; 5] была 
разработана модель обоснования условий по до-

срочному выходу на пенсию граждан с учетом 
обеспечения выплаты компенсаций органам 
социальной опеки в лице Социального фонда 
России (СФР). Модель включает в себя четыре 
этапа. Рассмотрим эти этапы более подробно на 
примере сотрудников силовых ведомств.

На первом этапе в соответствии с выслу-
гой лет и другими параметрами денежного со-
держания сотрудника определяется требуемый 
уровень единовременной пенсионной выплаты 
(ЕПВ), которая полагается сотруднику. Кроме 
того, определяется набор необходимых льгот  
или дополнительных социальных услуг для со-
трудника, принявшего решение о выходе на пен-
сию. Для этого используется методика расчета 
компенсационных выплат за досрочный выход 
на пенсию [6]. Данная методика позволяет опре-
делить объем финансовой выплаты, которую 
профильное ведомство должно будет внести в 
СФР для того, чтобы в дальнейшем фонд мог 
на протяжении всего срока пребывания на пен-
сии гражданина обеспечивать его жизнь. Затем 
принимается решение на обращение в органы 
СФР по данному вопросу. Таким образом, на 
момент обращения в СФР уже сформированы 
предложения по выходу на пенсию и определен 
объем финансовых средств, которые необходи-
мо будет изыскать для решения поставленной 
задачи. Обращение подается в форме заявле-
ния, которое оформляется установленным по-
рядком и передается в органы управления СФР 
через финансовые органы ведомства. Далее по 
электронному запросу органы СФР согласуют 
сумму компенсации и производят финансовый 

Рис. 1. Перспективные категории граждан, которые могли бы воспользоваться услугами  
по досрочному выходу на пенсию



198

GLOBAL SCIENTIFIC POTENTIAL№ 4(157) 2024
REGIONAL AND INDUSTRIAL ECONOMICS

мониторинг экономической ситуации в стране 
с учетом развития на период до срока дожития. 
В результате такого прогнозирования формиру-
ется подробный отчет о размерах ЕПВ до окон-
чания срока дожития с учетом инвестиционной 
привлекательности проектов, в которые будут 
вложены средства, полученные в ходе перечис-
ления компенсационной выплаты.

На втором этапе сформированное инвести-
ционное предложение, которое будет заложено 
в качестве обеспечивающего основания для со-
ставления ИПП, поступает обратно в финансо-
вые органы силового ведомства. Ведомство по 
внутренним каналам связи уведомляет гражда-
нина о параметрах его ИПП.  На основе данного 
проекта обращения формируется запрос в вы-

шестоящие органы управления ведомства о не-
обходимости перечисления компенсационных 
выплат в соответствующих объемах на персо-
нальный пенсионный счет гражданина в СФР.

При доведении до служащего результатов 
ИПП производится оценка приемлемости с точ-
ки зрения финансового содержания на пенсии и 
достаточности для рассматриваемого периода 
жизни. Для выбора оптимального решения ре-
комендуется финансовым органам формировать 
альтернативные варианты выхода на пенсию с 
более существенными параметрами выслуги и 
более высокими ставками по тарифам денежно-
го содержания служащих. В результате согласо-
ванного планирования определяется сумма, ко-
торая подлежит возмещению государству, либо 

Рис. 2. Структурная схема модели обоснования условий по досрочному выходу на пенсию граждан  
с учетом обеспечения выплаты компенсаций органам социальной опеки граждан
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производится отказ от идеи раннего выхода на 
пенсию вследствие недостаточности принимае-
мых мер.

На третьем этапе в случае принятия решения 
на ранний выход на пенсию предварительные 
расчеты индивидуального пенсионного проекта 
представляются гражданам для ознакомления. 
Предварительно ИПП формируется в информа-
ционной среде финансовых органов силового 
ведомства. Так как в рассматриваемом случае 
источником финансирования ИПП является фи-
нансовая компенсация от силового ведомства, 
то ознакомление гражданина с объемами сумм  
компенсации не представляется необходимой 
мерой. При этом в дальнейшем возможен вари-
ант, когда для повышения размера ЕПВ гражда-
нам будет предлагаться внесение дополнитель-
ных финансовых средств к уже имеющемуся 
объему. Такая мера позволит существенно рас-
ширить возможности существующего механиз-
ма, а также задействовать дополнительные вы-
платы и субсидии.

На заключительном этапе, после того как 
определены источники финансирования, про-
исходят оплата ИПП и уведомление органов 
управления силового ведомства органами управ-
ления СФР о дате начала ЕПВ. Таким образом, 
увольнение сотрудников силовых ведомств бу-
дет возможным только после получения такого 

уведомления. Блок-схема разработанной модели 
представлена на рис. 2.

Предлагаемая модель позволит существен-
но расширить возможности существующих 
положений пенсионного законодательства. 
При этом будут достигаться цели социального  
обеспечения граждан, которые являются не-
свойственными задачами для силовых ведомств. 
К ним относятся:

– содержание бывших сотрудников на 
пенсии;

– социальная ответственность за размеры 
ЕПВ бывших сотрудников;

– размеры ежегодного повышения дей-
ствующих сотрудников будут более суще-
ственными из-за отсутствия необходимости 
соразмерного повышения ЕПВ бывшим сотруд- 
никам;

– бывшие сотрудники силовых ведомств 
в перспективе получат возможность выбирать 
между государственными и коммерческими  
пенсионными фондами;

– возможность повышения уровня благо-
состояния на пенсии для бывших сотрудников 
будет сопряжена с необходимостью ведения 
дополнительной трудовой деятельности, что 
позволит осуществлять наполняемость регио-
нальных бюджетов за счет уплаты подоходного 
налога.
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Аннотация: Целью данной статьи высту-
пает исследование основных критериев оценки 
эффективности системы экономической без-
опасности банка путем реализации следующих 
задач: определение критериев оценки эффек-
тивности системы экономической безопасно-
сти банка, выявление алгоритма анализа кре-
дитоспособности заемщиков и предложение 
мероприятий по нивелированию угроз в дея-
тельности коммерческих банков. В процессе ис-
следования подтверждается научная гипотеза о 
том, что критериями оценки эффективности си-
стемы экономической безопасности банка явля-
ются финансовая устойчивость в виде выполне-
ния обязательных нормативов банка,  положение 
банка в кредитном рейтинге, рентабельность 
банка, уровень информационной и технической 
безопасности банка. Достигнутыми результата-
ми будут являться предложенные мероприятия 
по нивелированию выявленных угроз банков 
на основании проведенного анализа критериев 
оценки эффективности системы экономической 
безопасности. Для этого используется метод 
экономического синтеза и в результате проде-
ланной работы намеченная цель была достигну-
та в полной мере.

Коммерческие банки выступают основным 
элементом банковской системы РФ, для кото-
рого наиболее важными инструментами эффек-

тивного и безопасного осуществления своей 
деятельности являются поддержание высокого 
уровня ликвидности банка, достижение макси-
мальной возвратности кредитов, снижение ри-
сков и, конечно же, повышение прибыли. Для 
выполнения всех перечисленных задач банкам 
необходимо прежде всего следовать основным 
критериям эффективности системы экономи- 
ческой безопасности, а также обеспечивать за-
щиту информации, имущества и ресурсов ком-
мерческого банка, поэтому исследование данной 
темы на сегодняшний день считается одной из 
актуальных.

На сегодня, стоит отметить, банковская сфе-
ра больше других нуждается в экономической 
безопасности, поскольку именно она в неста-
бильных условиях нашей страны несет значи-
тельное бремя в движении капиталов, которое 
создает опасность возникновения социально-
экономического риска [3].

Накалившаяся обстановка в мире, а именно 
применение санкций к банкам нашей страны, 
отзыв лицензий, многочисленные попытки мо-
шенничества и взлома банковских внутренних 
систем, свидетельствуют о важности рассмотре-
ния вопросов, связанных с экономической без-
опасностью кредитных организаций.

Критериями эффективности системы эконо-
мической безопасности банка могут выступать 
признаки или показатели, по которым можно 
уже судить о том или ином уровне экономи- 
ческой безопасности в организации. Критерии 
не только указывают на уровень экономической 
безопасности в кредитной организации, но и 
оценивают ее уровень эффективности [2].
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Среди критериев оценки эффективности 
системы экономической безопасности коммер- 
ческого банка можно выделить такие, как:

– финансовая устойчивость в виде выпол-
нения обязательных нормативов банка;

– положение банка в кредитном рейтинге; 
– рентабельность банка;
– уровень информационной и технической 

безопасности банка.
Согласно Инструкции Банка России от  

29 ноября 2019 г. № 199-И «Об обязательных 
нормативах и надбавках к нормативам достаточ-
ности капитала банков с универсальной лицен-
зией» для оценки экономической безопасности 
и финансового положения банка используются 
такие обязательные нормативы: 

– H1 – норматив достаточности капитала 
(минимальное значение 8 %);

– H2 – норматив ликвидности мгновенной 
(минимальное значение 15 %); 

– H3 – норматив ликвидности текущей 
(минимальное значение 50 %);

– H4 – норматив ликвидности долгосроч-
ной (максимальное значение 120 %);

– H6 – предельный риск на отдельного 
заемщика, а также группу заемщиков, имею-
щих финансовые связи (максимальное значе- 

ние 25 %);
– H7 – объем кредитного риска, который 

может возникнуть при заключении крупных сде-
лок (максимальное значение 800 %);

– H9.1 – предельный объем ссуд, поручи-
тельств и гарантий, предоставленных акционе-
рам банка (максимальное значение 50 %);

– H10.1 – общее значение риска по физи-
ческим лицам, влияющим на решение банка о 
предоставлении кредита (максимальное значе-
ние 3 %);

– H12 – объем средств, направляемый бан-
ком на покупку акций других организаций или 
долей в различных фондах (максимальное зна-
чение 25 %).

Каждый банк обязан соблюдать норматив-
ные значения Банка России, в ином случае их 
финансовое положение и экономическая без-
опасность будут под угрозой.

Значение кредитного рейтинга в крупных 
рейтинговых агентствах является важным кри-
терием для оценки системы эффективности эко-
номической безопасности, поскольку являются 
ключевым ориентиром кредитоспособности 
коммерческого банка.

Кредитные рейтинги используются как ана-
литиками, менеджерами, так и инвесторами в 

Рис. 1. Алгоритм анализа кредитоспособности заемщика
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качестве показателей вероятности того, что пла-
тежи будут производиться в соответствии с ус-
ловиями, на которых были сделаны инвестиции. 
Крупнейшим российским рейтинговым агент-
ством является «АКРА».

Показатели рентабельности говорят о том, 
насколько действенно банк привлекает и разме-
щает полученные им ресурсы.

Помимо вышеперечисленных критериев 
оценки эффективности системы экономической 
безопасности коммерческого банка, можно вы-
делить такой значимый показатель, как анализ 
и оценка состояния заемщиков (юридических 
лиц) с учетом их отраслевых особенностей.

Анализ кредитоспособности заемщиков 
проводится с использованием следующего алго-
ритма (рис. 1).

Анализ и оценка финансового состояния 
заемщиков, в особенности юридических лиц, 
важны для экономической безопасности бан-
ка, поскольку невозвратность кредитов юриди- 
ческими лицами постепенно усугубляет финан-
совое положение банка [1].

Обеспечение в коммерческом банке инфор-
мационной безопасности связано с правильным 
использованием защитных мер и мероприятий. 
Данные меры и мероприятия основываются 
на оценке рисков информационной безопасно-
сти. На уровень данной безопасности влияют 
следующие угрозы: кража или уничтожение 
информации, подрыв репутации из-за распро-
странения негативной информации, отсутствие 
достоверной информации о банках-конкурен-
тах, банковских продуктах, инновациях, мошен- 
ничество.

Техническая безопасность банка обеспе-
чивает формирование такой технической базы, 
такого оборудования и программ, которые по-
могают усилить конкурентоспособность бан-
ка. Техническая безопасность связана с такими 
показателями: уровень технической обеспечен-
ности филиалов, отлаженность работы техни-
ческих ресурсов банка, наличие современных 
средств технической безопасности.

На основании проведенного анализа крите-
риев оценки эффективности системы экономи-
ческой безопасности ряда коммерческих банков 
можно выделить основные угрозы, присущие 
многим банкам: 

– дисбаланс в соотношении между при-

влеченными и выданными средствами (дисба-
ланс составляет в среднем около 25 %); 

– высокий риск невозврата кредитных 
ресурсов, просрочка платежей, в том числе по 
уплате процентов за пользование кредитом; 

– недостаточность размера средств для  
покрытия активов, связанных с повышенным 
банковским риском.

Рассмотрим мероприятия по нивелирова-
нию выявленных угроз в деятельности коммер-
ческих банков.

1. Установление баланса между выданны-
ми и привлеченными средствами путем установ-
ления эффективного соотношения между про-
центными ставками по банковским продуктам.

Анализ депозитной и кредитной политики 
многих банков привел к выводам о диспропор-
ции ресурсов между депозитами и кредитами, а 
также их сроками. Это является важным факто-
ром, который обеспечивает ликвидность банка, 
поскольку возврат кредитных ресурсов в виде 
основной суммы долга и уплаченных процентов 
за пользование кредитом должен обеспечивать 
возврат вкладов клиентам и уплату процентов 
уже вкладчикам. 

В качестве рекомендаций по нивелированию 
данной угрозы может быть предложено установ-
ление эффективного соотношения между про-
центной ставкой по кредитам и депозитам, так 
как разница между ними – это прибыль банка. 
В основу должна быть заложена учетная ставка 
Банка России.

В связи с этим можно дать рекомендации 
по привлечению депозитов именно на срок до 
30 дней с привлекательными для клиентов про-
центными ставками. В дополнение к данному 
мероприятию целесообразно сократить ставку 
(но не ниже установленной ЦБ РФ) на выдачу 
кредитов до 30 дней. Это позволит повысить 
мгновенную ликвидность банка, а также полу-
чить дополнительный доход банку. 

2. Внедрение прогрессирующей програм-
мы наложения штрафов на клиентов, выходя-
щих на просроченную задолженность, что, в 
свою очередь, окажет непосредственное влия-
ние на прирост прибыли банка.

Программа прогрессирующего наложения 
штрафов на клиентов, которые будут выходить 
на просроченную задолженность, позволит уве-
личивать доходы банка в геометрической про-
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грессии, поскольку с каждым месяцем сумма 
штрафов будет расти. 

Кроме того, данная процедура не станет для 
клиентов неожиданностью, поскольку они будут 
осведомлены о данной программе через условия 
кредитного договора, а также проинформирова-
ны сотрудниками банка.

Данная программа позволит не только по-
высить доходы банка за счет увеличения сумм 
получаемых средств за просроченную задол-
женность, но также сократить количество заем-
щиков, регулярно задерживающих платежи, что, 
в свою очередь, приведет к сокращению данного 
вида задолженности и, соответственно, увеличе-
нию средств в распоряжении банка.

3. Увеличение комиссионных доходов 
банка посредством взимания средств за СМС-
информирование при сохранении конкуренто-
способности банка наравне с другими кредит-
ными организациями.

Комиссионные доходы банка складываются 
из большого числа статей, среди которых можно 
выделить такие, как комиссия за обслуживание 
в банке, за переводы сверх установленного ли-
мита, за пользование кредитными продуктами 
и программами страхования, а также комиссия 
за проведение платежек для юридических лиц. 
Данные доходы остаются в распоряжении банка 
и идут на его целевые нужды.

Разумное повышение комиссионных дохо-
дов позволит достичь роста прибыли банка при 

сохранении максимального процента имеющих-
ся клиентов и конкурентоспособности банка.

4. Разработка внутренней формы отчетно-
сти для эффективного управления просроченной 
задолженностью, которая позволит выявлять и 
отслеживать заемщиков, регулярно нарушаю-
щих условия кредитного договора.

Для снижения удельного веса просроченной 
задолженности и ее выявления по выданным 
кредитам целесообразно вести список таких 
должников, чтобы эффективнее управлять воз-
вратом выданных ссуд и вести анализ неплате-
жеспособных заемщиков. 

Данный фрагмент позволит отражать кли-
ентов, нарушающих сроки выплаты кредитов, 
а также процентов по ним, прогнозировать сум-
мы, которые будут получены банком с учетом 
пеней и штрафных санкций. 

Таким образом, основными критериями 
оценки эффективности экономической безопас-
ности коммерческого банка выступают финан-
совая устойчивость в виде выполнения обяза-
тельных нормативов банка, положение банка в 
кредитном рейтинге, рентабельность банка, а 
также уровень информационной и технической 
безопасности. Благодаря предложенным кри-
териям можно дать оценку деятельности лю-
бой кредитной организации, в результате чего 
инвесторам будет легче в выборе финансово- 
стабильного банка с эффективной системой  
экономической безопасности.
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Аннотация: Целью настоящих исследова-
ний является оценка экономической эффектив-
ности использования основных производствен-
ных фондов, а именно машинно-тракторного 
парка (МТП) производственного предприятия 
ГУСП МТС «Центральная», который является 
основным поставщиком сырья для ООО «Раев-
сахар» Альшеевского района. Была определена 
и решена следующая основная задача: снижение 
затрат, связанных с проведением полевых работ 
для различных сельскохозяйственных культур. 
Исследования проводились с помощью метода 
экономико-математического моделирования, ко-
торый позволяет изучать, анализировать и вы-
полнять прогноз развития явлений на будущее. 
С помощью разработки экономико-математи- 
ческой модели для проведения полевых работ 
по проекту нагрузка на условный трактор по 
всем периодам полевых работ меньше на 4,8 % 
и составляет 63,9 га на условную пашню, чем по 
предприятию. Расход топлива по маркам в хо-
зяйстве не ведется, дан лишь общий показатель 
расхода, который больше на 6,9 % (15,30 кг/га 
условной пашни), чем рассчитанный по проекту 
(14,25 кг/га условной пашни).

Повышение эффективности за счет ра- 
ционального использования основных фондов 
является одной из главных задач сельскохозяй-
ственного производства и занимает центральное 
место в бизнесе. Повышение эффективности 

производства означает обеспечение наиболее 
эффективных и рентабельных методов развития, 
способствующих увеличению объемов произ-
водства, поддержанию как можно более низкой 
стоимости производственных ресурсов, повы-
шению качества продукции и производительно-
сти труда [1].

Сырьевая зона перерабатывающего заво-
да сахарной свеклы ООО «Раевсахар» Альше-
евского района представлена восемью свекло- 
сеющими районами, среди которых наибольшим 
поставщиком сырья является Миякинский рай-
он Республики Башкортостан. Логистическая 
инфраструктура организации располагает прак-
тически всем необходимым оборудованием. За 
анализируемый период было введено в эксплуа-
тацию большое количество единиц новой техни-
ки, однако в то же время произошло значитель-
ное их выбытие [2]. Одна из наиболее крупных 
статей затрат в производстве сельскохозяйствен-
ной продукции – это затраты, связанные с про-
ведением полевых работ, где используется раз-
личного рода техника. Наша задача заключается 
в снижении данных расходов. Одним из спосо-
бов повышения эффективности использования 
МТП является разработка экономико-матема-
тической модели данного производственного  
процесса [3].

Первым этапом определим посевные пло-
щади, отводимые под различные сельскохо-
зяйственные культуры: сахарную свеклу –  
22 619 га, яровую пшеницу – 2 667 га, гречиху – 
1 601 га, озимую рожь – 5 587 га, овес – 826 га, 
кукурузу – 864 га.

Вторым этапом определим массу урожая, 
вывозимого с полей вышеприведенных сельско-
хозяйственных культур, по формуле (1): 
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mi = Fi х Bi, (1)

где Bi – урожайность культуры, т/га.
Сахарная свекла: 22 619 га * 327,0 ц/га =  

7 396 413 ц.
Яровая пшеница: 2 667 га * 26,9 ц/га =  

71 614 ц.
Гречиха: 1 601 га * 7,8 ц/га = 12 561 ц.
Озимая рожь: 5 587 га * 29,4 ц/га =  

164 387 ц.
Овес: 826 га * 29,8 ц/га = 24 601 ц.
Кукуруза: 864 га * 40,1 ц/га = 34 680 ц.
Так как тракторными прицепами перево- 

зится 30 % грузов, то определим массы грузов 
(т) для перевозки:

mi = mi х 0,3.

Подставив данные в формулу, приведем  
расчеты.

Сахарная свекла: 22 619 га * 0,3 = 6 785,7 ц.
Яровая пшеница: 2 667 га * 0,3 = 800,1 ц.
Гречиха: 1 601 га * 0,3 = 480,3 ц.
Озимая рожь: 5 587 га * 0,3 = 1 676,1 ц.
Овес: 826 га * 0,3 = 247,8 ц.
Кукуруза: 864 га * 0,3 = 259,2 ц.
Распределим технику ГУСП МТС «Цен-

тральная» для выполнения операций в 16, 17 
и 18 периодах по изложенной методике. Ис-
комую долю выполненных работ в 16, 17 и 18 
периодах обозначим через X68, X69 и X70 соответ- 
ственно. 

Целевая функция:

D = X68 + X69 + X70 → max.

1. Запишем в развернутом виде условие 
выполнения одинаковой доли всех операций в 
периодах.

16 период:

Y1 = 64,26X1 – 800Х68 = 0;
Y2 = 61,776X2 + 208,494X3 + 190,476X4 + 

182,754X5 – 372Х68 = 0;
Y3 = 24,444Х6 + 32,4Х7 + 48,132Х8 +  

25,992Х9 – 462Х68 = 0;
Y4 = 12,87X10 + 12,87X11 – 64Х68 = 0;

Y5 = 126,126Х12 + 481,338Х13 – 508Х68 = 0;
Y6 = 682,11Х14 + 682,11Х15 + 682,11Х16 –  

508Х68 = 0;
Y7 = 61,956Х17 + 97,812Х18 + 123,552Х19 + 

36,036Х20 + 110,68Х21 – 64Х68 = 0.

17 период:

Y8 = 216,216X22 + 729,729X23 + 666,666X24 + 
639,639X25 – 1302X69 = 0;

Y9 = 85,554X26 + 113,4X27 + 168,462X28 +  
90,97X29 – 1 627X69 = 0;

Y10 = 45,045X30 + 45,045X31 – 224X69 = 0;
Y11= 441,441X32 + 1 684,683X33 – 1 782X69 = 0;

Y12 = 2 387,385X34 + 2 387,385X35 +  
2 387,385Х36 – 1 781X69 = 0;  

Y13 = 216,846X37 + 342,34X38 + 432,432X39 + 
126,12Х40 + 387,387Х41 – 240X69 = 0;

Y14 = 64,877Х42 + 103,6Х43 + 69,37Х44 + 54,95Х45 + 
151,35Х46 – 238X69 = 0.

18 период:

Y15 = 24,44X47 + 32,4X48 + 48,132X49 +  
25,99Х50 – 466X70 = 0;

Y16 = 12,87X51 + 12,87X52 – 120X70 = 0;
Y17 = 126,126X53 + 481,338X54 – 510X70 = 0;

Y18 = 682,11X55 + 682,11X56 + 682,11Х57 – 510X70 
= 0;

Y19 = 61,95X58 + 97,8X59 + 123,55X60 + 36,036Х61 + 
110,682Х62 – 70X70 = 0; 

Y20 = 18,536Х63 + 29,601Х64 + 19,82Х65 + 15,7Х66 + 
43,243Х67 – 70Х70 = 0.

2. Условия, при которых количество трак-
торов не превышает их число в парке.

16 период:

Y21 = X4 + X8 + X13 + Х19 ≤ 4;
Y22 = X3 + X9 + X16 + X21 ≤ 2;

Y23 = X7 + X14 + Х18 ≤ 4;
Y24 = X5 + X6 + X11 + X15 + Х20 ≤ 8;
Y25 = X1 + X2 + X10 + X12 + Х17 ≤ 23.

17 период:

Y26 = X24 + X28 + X33 + X39 + Х46 ≤ 4;
Y27 = X23 + X29 + X36 + X41 + X43 ≤ 2;

Y28 = X27 + Х34 + Х38 + Х44 ≤ 4;
Y29 = X25 + X26 + X31 + X35 + X40 + X42 ≤ 8;

Y30 = X22 + X30 + X32 + X37 + X45 ≤ 23.

18 период:

Y31 = X49 + X54 + X60 + Х67 ≤ 4;
Y32 = X50 + X57 + X62 + X64 ≤ 2;
Y33 = X48 + Х55 + Х59 + Х65 ≤ 4;

Y34 = X47 + X52 + X56 + X61 + X63 ≤ 8;

(2)

(3)
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Y35 = X51 + X53 + X58 + X66 ≤ 23.

3. Целевая функция, обеспечивающая мак-
симум производительности:

П = X68 + X69 + Х70 → max,

где Х68, Х69 и Х70 – максимум производительности 
в 16, 17 и 18 периодах соответственно.

С использованием приложения вычис-
ляются технико-экономические показате-
ли машинно-тракторного агрегата (МТА)  
(табл. 1).

В таблице приведены основные технико-
экономические показатели работы МТА. В та-
блице приведен показатель нагрузки на услов-

ную технику по всем периодам полевых работ, 
по проекту нагрузка меньше на 4,8 % и состав-
ляет 63,9 га на условную пашню, чем по пред-
приятию. Расход топлива по маркам в хозяйстве 
не ведется, дан лишь общий показатель расхода, 
который больше на 6,9 % (15,30 кг/га условной 
пашни), чем рассчитанный по проекту (14,25 кг/
га условной пашни).

При оценке экономической эффективности 
использования основных средств в ГУСП МТС 
«Центральная» Миякинского района было уста-
новлено, что в результате неправильной эксплу-
атации и несвоевременного ремонта основных 
средств организация теряет значительную сум-
му денежных средств в виде дополнительных 
затрат на их обслуживание и ремонт.
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Таблица 1. Технико-экономические показатели работы МТА

Наименование показателей
Показатели по

предприятию проекту
Общий объем работ, га у.п. (k = 0,824) 34 164 34 164
Количество техники, шт. 1 711 1 711
Количество условной техники на 100 га пашни, шт. 9,65 8,78
Нагрузка пашни на условную технику, га 67,1 63,9
Сменная наработка на условную технику, га у.п. 66,9 69,5
Коэффициент сменности использования условной техники 1 1
Средний расход топлива по парку в целом, кг/га у.п. 15,30 14,25
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Аннотация: Целью статьи является анализ 
финансового поведения населения России в ус-
ловиях больших вызовов в период с 2019 г. по 
2022 г. Поставлены задачи: проанализировать 
динамику показателей финансового поведения 
домохозяйств, сравнить реальные и номиналь-
ные значения изучаемых показателей, выявить 
основные финансовые стратегии населения, 
оценить влияние кризисных явлений на смену 
стратегии финансового поведения населения 
РФ. Гипотезой является предположение о том, 
что финансовое поведение населения меняется 
в условиях больших вызовов. В качестве резуль-
татов можно рассматривать выявленную смену 
финансовой стратегии населения.

Роль финансов домашних хозяйств в про-
цессе регулирования социально-экономических 
отношений сложно переоценить, выбранная 
населением финансовая стратегия определяет 
спрос и предложение в стране, а уровень благо-
состояния воздействует на объем сбережений, 
тем самым формируя банковские капиталы. Те-
кущие и долгосрочные цели домохозяйств в сфе-
ре финансов способны ощутимо влиять на сово-
купное состояние всей финансовой системы [3].

За анализируемый период времени государ-
ство и его экономика столкнулись с рядом плохо 
прогнозируемых кризисных явлений, вызван-
ных пандемией коронавируса и обострением 
политической обстановки. Домашние хозяйства 
как основные конечные потребители, наиболее 
остро ощущают экономические последствия 
названных факторов. Для получения более ре-

левантной аналитики в работе используются 
следующие показатели: денежные доходы на-
селения (реальные и номинальные), оборот роз-
ничной торговли, оборот платных услуг, доля 
сбережений. 

Финансы домохозяйств в значительной мере 
связаны с формированием совокупного спроса. 
Анализ состояния финансов домохозяйств пре-
жде всего связан с уровнем денежных доходов 
населения. Данный показатель характеризует 
объем денежных средств, полученных домохо-
зяйствами за рассматриваемый период времени, 
и представляет собой агрегированный показа-
тель, позволяющий в динамике оценить не толь-
ко общие тенденции в изменении уровня жизни 
населения внутри страны, но и степень влияния 
на них различных факторов. Не менее важным 
является деление денежных доходов на номи-
нальные и реальные, т.е. скорректированные че-
рез индекс потребительских цен.

Рассмотрим динамику реальных и но-
минальных денежных доходов в период с  
2019 г. по третий квартал 2022 г., изображен-
ную на рис. 1. В изучаемый отрезок времени в 
России имело место значительное количество 
кризисных явлений, что прежде всего связано с 
пандемией коронавируса с марта 2020 г. и обо-
стрением политической обстановки в связи со 
со специальной военной операцией на Украине 
после 24 февраля 2022 г. На протяжении 2019 г. 
происходил довольно умеренный рост как но-
минальных, так и реальных доходов, чьи пока-
затели разнились в пределах 1–2 %. Резкий рост 
показателей в четвертом квартале каждого года 
является сезонным и объясняется выплатами 
премий работающим.

С началом пандемии экономика начина-
ет перестраиваться: многие предприятия при-
останавливают свою деятельность, кардинально 
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меняются логистические цепочки, растет ин-
фляция [5], что не только вызывает снижение ре-
альных доходов, но и закономерно увеличивает 
разрыв между номинальными и реальными до-
ходами, который к концу 2020 г. составил 7,7 %.

В первом квартале 2021 г. можно видеть па-
дение почти на 3 % реальных доходов населения 
по сравнению с аналогичным периодом 2019 г. 
Это сопровождается ростом номинальных дохо-
дов на 7,4 %. Далее в течение года происходит 
умеренный рост реальных доходов, однако их 
разрыв с номинальными к концу года превышает 
20 %, что свидетельствует о значительном уско-
рении инфляционных процессов. Это приводит 
к тому, что в начале 2022 г. одновременно с ро-
стом номинальных доходов на 19,1 % реальные 
доходы снижаются на 3,7 %. Затем начинается 
умеренный рост реальных доходов с сохранени-
ем галопирующего роста номинальных. За рас-
смотренный период реальные доходы населения 
России в 2022 г. оказываются примерно на том 
же уровне, что и в 2019 г. Номинальные доходы 
при этом значительно выросли (51,3 %).

Далее обратимся к анализу потребитель-
ского спроса как значимой характеристике фи- 

нансового поведения населения, для чего рас-
смотрим динамику оборота розничной торгов-
ли, платных услуг и общественного питания за 
период 2019–2022 гг. к данным I квартала, ко-
торые представлены на рис. 2, 3 и 4, соответ- 
ственно.

В оборот розничной торговли (рис. 2) вклю-
чаются запасы товаров, которые предназначены 
для продажи населению и хранятся на складах 
организаций, основным видом деятельности 
которых является розничная торговля. По дан-
ным Росстата оборот розничной торговли в  
IV кв. 2019 г. составил 121,7 % к I кв. 2019 г.  
(в IV кв. 2020 г. – 126,3 %, в IV квартале  
2021 г. – 145 %, в III квартале 2022 г. – 139,7 %). 
В 2019 г. 94,6 % объема розничной торговли 
приходится на торгующие организации и ин-
дивидуальных предпринимателей (ИП), осу-
ществляющих деятельность вне рынка, при 
этом на розничные рынки и ярмарки приходит-
ся 5,4 % (в 2020 г. – 95,3 % и 4,7 %, в 2021 г. и  
2022 г. – 95,4 % и 4,6 % соответственно).  
В 2019 г. в структуре розничных продаж 
доля продовольственных товаров составляет  
47,9 %, непродовольственных товаров – 52,1 % 

Рис. 1. Динамика реальных и номинальных денежных доходов населения, в % к данным  
I квартала 2019 г., % [8]
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(в 2020 г. – 48,9 % и 51,1 %, в 2021 г. и 2022 г. –  
47 % и 53 %). Снижение розничных продаж во  
II квартале 2020 г. связано с необходимостью  
дополнительного финансирования для реализа-
ции комплекса мер по борьбе с распростране- 
нием коронавируса, а также для создания и  
поддержания увеличенных товарных запасов.  
В 2021 г. увеличилось количество онлайн-про-
даж, совершаемых крупными и средними ритей-
лерами. В 2022 г. по сравнению с 2021 г. коли- 
чество розничных рынков и уровень факти- 

ческого использования торговых мест на рын-
ках значительно снизились. Однако в 2022 г. 
основными хозяйствующими субъектами рын-
ков остаются частные предприниматели, оборот 
онлайн-продаж возрастает. Повышение общего 
объема розничной торговли товаров и услуг за 
весь анализируемый период (с I квартала 2019 г. 
по III квартал 2022 г.) составило 39,7 %.

Обратим внимание на объем платных услуг 
населению (рис. 3), что является денежным эк-
вивалентом количества услуг, оказанных рези-

Рис. 2. Динамика оборота розничной торговли за 2019–2022 гг. к данным I квартала 2019 г., % [6]

Рис. 3. Динамика оборота платных услуг за 2019–2022 гг. к данным I квартала 2019 г., % [7]
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дентами экономики РФ российским гражданам 
и гражданам других стран, которые потребляют 
определенные услуги на территории Российской 
Федерации. Основную долю в структуре плат-
ных услуг в Российской Федерации занимают 
жилищно-коммунальные услуги, услуги связи и 
транспортные услуги. В России существует три 
социально обусловленных распределения расхо-
дов на основные услуги по группам населения: 
у беднейших слоев населения – жилищно-ком-
мунальное хозяйство (ЖКХ), связь и образо-
вание; у среднего класса – транспорт; у самых 
богатых – культура и здравоохранение. Повыше-
ние общего объема розничного оборота товаров 
и услуг за весь анализируемый период (с I кв.  
2019 г. по III кв. 2022 г.) составило 31,0 %. 

Таким образом, за весь анализируемый пе-
риод по сравнению с базовым значением в по-
требительском спросе РФ наблюдалась поло-
жительная динамика. Исключением послужил  
II кв. 2020 г. Ожидаемо, что внедренные в  
2020 г. ограничительные мероприятия, сопря-
женные с распространением Covid-19, вызы- 
вают рецессию во всех секторах экономики.  
Розничная торговля, платные услуги и обще-
ственное питание не являются исключением. 
Как и в случае с движением реального дохода 

здесь также наблюдаются сезонные колебания 
потребления.

Чтобы понять, какой стратегии придержива-
лось население в сфере сбережений за последние 
четыре года, рассмотрим динамику доли сбере-
жений на рис. 4. Прежде всего, отметим, что от-
рицательные значения показателя (уменьшение 
доли сбережений) наблюдались в первом квар-
тале каждого года. Напротив, наибольшие зна-
чения достигались в четвертом квартале. Это от-
части связано с сезонным поведением населения 
в период январских праздников. Наибольший 
процент доли сбережений наблюдался во II кв.  
2020 г. (18,1 %), что объясняется высокой сте-
пенью общей неопределенности в первые меся-
цы пандемии коронавируса. Поскольку каран-
тинные мероприятия по-разному отразились на 
благосостоянии отдельных домохозяйств, среди 
них можно выделить две противоположные фи-
нансовые стратегии. Члены домохозяйств, за-
нятые в пострадавших отраслях, столкнулись 
с необходимостью тратить сбережения и брать 
кредиты, а работники, переведенные на удален-
ную работу с сохранением уровня заработной 
платы, стали увеличивать сбережения, сокращая 
расходы, ведь на самоизоляции спрос на многие 
товары и услуги падает [1]. За последние два 

Рис. 4. Динамика доли денежных доходов населения, направленных на сбережение,  
в % от общих денежных доходов [9]
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квартала рассматриваемый показатель колебал-
ся в пределах 6–10 % и, если опираться на про-
шлогодние данные, можно предположить, что 
доля денежных средств, направленных на сбере-
жения, составит около 10–11 %.

Располагаемый доход применяется для по-
крытия употребления товаров, покупки продук-
тов долговременного использования и образова-
ния сбережений [8].

Выбор населением конкретных финансо-
вых стратегий воздействует на спрос и предло-
жение и создает долю резервов банков государ-
ства. К видам финансовых стратегий населения  
относят:

– потребительскую стратегию (затраты на 
утоление потребностей второго уровня); 

– страховую стратегию (откладывание 
денежных средств в расчете на более трудные  
времена);

– инвестиционную стратегию (вклад де-
нежных средств в собственное дело, на повыше-
ние квалификации);

– сберегательную стратегию (сохранение 
денежных средств в качестве первоначального 
капитала на покупку дорогих товаров) [4].

Домохозяйства в переломные моменты кор-
ректируют свое сберегательное и кредитное 
поведение в условиях растущей неопределен-
ности. В этих условиях общественность изби-
рает стратегию понижения спроса на продукты 
долговременного использования, уменьшения 

затрат на культуру и наращивания сбережений.
На ранних стадиях упадка возникает пони-

мание происходящих действий и уменьшение 
кредитования потребителей; в этап совокупно-
го ухудшения состояния экономики, который 
влечет за собой грядущие сокращения произ-
водства, происходят снижение расходования и 
наращивание резервов. Когда экономическая об-
становка вступает в фазу главного регресса, сни-
жается финансовая активность домохозяйств, в 
то время как потребление, резко упавшее в ми-
нувший этап, сохраняется на стабильно невы-
соком уровне. Первые шаги к восстановлению 
связаны с увеличением потребления, в основном 
за счет повышения доходов, а также благодаря 
государственной помощи и увеличению креди-
тования потребителей в государстве [10].

В заключение можно отметить, что в конце 
2022 г. домохозяйства по-прежнему осуществля-
ют финансовую стратегию, ориентированную 
на сбережение. Направленность на сбережение 
отрицательно воздействует на потребительский 
спрос, однако сведения о повышении креди-
тов [2] позволяют сделать вывод о вероятном 
сдвиге в сторону потребительских и инвестици-
онных стратегий, что свойственно первым ша-
гам к этапу выхода из упадка. Таким образом, 
смену финансовой стратегии можно наблюдать 
через некоторый рост активности потребителей, 
что оказывает положительное воздействие на 
экономику страны в целом.
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ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН  
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рациональное природопользование; устойчивое 
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ганизация. 

Аннотация: На сегодняшний день вопрос 
разработки финансового плана включает в себя 
несколько аспектов: во-первых, это цели самой 
организации на целый год; во-вторых, прогно-
зы расходов, возможности доходов и расчеты 
прибыли с ее дальнейшим распределением; 
в-третьих, это возможности погашения креди-
тов и задолженностей или их прогнозирование. 
Цель исследования – определить ключевые по-
казатели финансового плана экологической ор-
ганизации. Задачи исследования: определить 
актуальность разработки финансового плана 
экологической организации, выявить критерии 
финансового плана. Гипотеза исследования: 
стандартный финансовый план для экологи- 
ческой организации должен включать такой 
аспект, как рациональное и устойчивое разви-
тие, что определено многочисленными требо-
ваниями к поддержанию самого статуса эколо-
гической организации. Методы исследования: 
использованы методы синтеза и анализа тео-
ретического и практического материалов. Ре-
зультаты исследования: определены ключевые 
аспекты составления финансового плана для 
среднестатистической экологической органи- 
зации.

Введение

В финансовом секторе экономики с 2015 г. 
наблюдается ряд перемен: так, после решения 
Организации Объединенных Наций (ООН) о 
принятии инновационных решений в экономи-

ке многие страны начали переходить на зеленые 
финансы, зеленый маркетинг и экологическую 
систему формирования предпринимательства.  
В данном ключе широкое распространение по-
лучили экологические организации, которые ра-
ботают в рамках корпоративной экологической 
ответственности, которая распространяется на 
все субъекты финансовых отношений [8].

В РФ предприятия также активно публи-
куют отчеты о корпоративной устойчивости и 
экологической ответственности, правительство 
популяризирует рациональное природополь-
зование и устойчивое развитие. В российском 
гражданском обществе и обществе потребления 
существуют проблемы с формированием эколо-
гического сознания. Как результат, процесс соз-
дания и развития экологически ответственных 
сообществ также сопряжен с рядом трудностей. 
Так, если в странах Европы целые территории 
(города и регионы) становятся экологически 
устойчивыми, например, за счет практики пере-
работки отходов и экологически чистой энергии, 
то в РФ вопросы рационального потребления 
ресурсов и организации экологически чистых 
предприятий воспринимаются населением с по-
зиции отрицания [5].

Как следствие, составление финансового 
плана экологической организации является ак-
туальной проблемой как для современных пред-
принимателей, так и для правительства в целом.

Целью работы является рассмотрение клю-
чевых составляющих финансового плана эколо-
гической организации.

Методы, задействованные в данной работе: 
синтез и анализ информации.

Финансовый план

Разработка и поддержание актуального фи-
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нансового прогноза для экологической компа-
нии является ключом к обеспечению прозрач-
ности будущих денежных потоков. Финансовый 
план необходим для расчета перспектив и воз-
можностей самой организации. Кроме того, при 
правильном подходе к составлению финансово-
го плана руководство организации сможет уви-
деть, какие цели возможно реализовать, а от ка-
ких придется отказаться [2].

Наличие актуального финансового прогно-
за для экологической фирмы также полезно, на 
случай если торговая среда ухудшится, посколь-
ку прогноз позволяет приспособиться к новым 
рыночным условиям и предвидеть любую по-
тенциальную нехватку денежных средств.

Безусловно, кода речь идет об ежегодном 
обновлении финансового плана, то ключевую 
информацию можно получить из бухгалтерской 
документации, также полезными будут ключе-
вые исторические операционные нефинансовые 
данные и мнение команды аналитиков о том, 
чего ожидать в ближайшие годы. Однако при 
создании экологической организации в качестве 
стартапа необходимо провести глубокое иссле-
дование возможностей и иметь четкое представ-
ление о своей конкурентной среде и стратегии 
выхода на рынок, что поможет при прогнозиро-
вании продаж. В данном ключе необходимо от-
метить, что количество экологических организа-
ций в РФ постоянно растет (рис. 1) [4]. 

На сегодняшний день экологические орга-
низации занимаются не только проблемами от-
стаивания экологических норм, но это также и 
работа в таких отраслях, как водоснабжение, 
сельское хозяйство, строительство, разработка 
и добыча/хранение и переработка/транспорти-
ровка и реализация ресурсов и прочие отрасли, 
связанные с окружающей средой [6]. И важно 
отметить, что все больше людей начинают вкла-
дывать свои накопления в развитие экологи- 
ческих организаций, что создает особые усло-
вия для формирования финансового плана.

Как следствие, для нового предприятия 
понадобится точный список ресурсов, необхо-
димых для поддержания повседневной работы 
экологической фирмы, а также список обору-
дования и расходов, необходимых для начала 
бизнеса. Также важно учесть многочисленные 
факторы, которые могут оказаться в списке ри-
сков и привести к банкротству, если не заметить 
их при основании экономической организации  
(табл. 1) [1].

Из табл. 1 видно, что прежде чем откры-
вать экологическую организацию, необходимо 
учесть множество различных аспектов развития 
экономики страны, а также осознавать происхо-
дящие изменения в производственных отноше-
ниях, которые в последние годы переходят на 
систему инноваций. 

После того, как был проведен анализ внеш-

Рис. 1. Динамика роста количества экологических организаций в РФ за последние 40 лет
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них факторов и возможных рисков, ключевым 
аспектом составления финансового плана будет 
оценка затрат. Однако необходимо разделять 
операционные расходы и капитальные затраты 
(табл. 2) [3].

После того, как были учтены перечислен-
ные выше затраты, а также возможные вложе-
ния, так как представленный в табл. 2 список 
может отличаться в зависимости от направлен-
ности деятельности экологической организа-
ции, необходимо провести прогноз возможных 
прибылей и убытков. Финансово жизнеспо-
собный отчет о прибылях и убытках должен  
показывать:

– продажи растут выше инфляции;
– стабильная или растущая (в идеале)  

прибыль;
– чистая прибыль.
Необходимо учитывать, что новое пред-

приятие может быть убыточным, пока не до-
стигнет точки безубыточности, например, через 
два или три года. При этом прогнозируемый 
баланс также будет включать ряд элементов  
(табл. 3).

Как показано в табл. 3, вопрос учета воз-
можностей баланса, определяющий в пла-
не реализации целей и задач предприятия,  
также позволит спрогнозировать возможное 
движение денежных потоков. Прогноз движения 
денежных средств является наиболее важным 
элементом финансового плана, и именно на нем 
следует сосредоточить внимание, чтобы обеспе-
чить адекватное финансирование экологической 
организации. Такой прогноз должен четко пока-
зать следующие элементы.

1. Операционный денежный поток: сколь-
ко денег генерируется в результате деятельности 
консалтинговой фирмы по экологической инже-

Таблица 1. Факторы, необходимые для составления финансового плана

Факторы Значимость для прогнозирования Влияние на бизнес

Нормативные изменения

Экологический бизнес находится под 
сильным влиянием правил и политики, 
касающихся защиты окружающей среды 
и устойчивого развития

Изменения в этих правилах могут повлиять на 
спрос на оказываемые услуги и потенциально 
повысить среднюю цену, поскольку клиенты 
могут быть готовы платить больше за помощь 
в соблюдении требований

Новые технологии

Инновации в планировании, расчетах 
и автоматизации помогут сэкономить 
средства и занять конкурентоспособную 
нишу

Использование новых технологий и включе-
ние их в перечень услуг позволит дифферен-
цировать экологическую фирму и потенци-
ально привести к более высоким ценам

Стихийные бедствия

Эти события часто требуют оценки воз-
действия на окружающую среду и уси-
лий по восстановлению, что может по-
высить спрос на услуги и потенциально 
увеличить среднюю цену предоставляе-
мых товаров и услуг

Стихийные бедствия, такие как ураганы, 
лесные пожары и наводнения, могут оказать  
серьезное воздействие на окружающую среду. 
Их прогнозирование не несет точной инфор-
мации, но без учета данных факторов можно 
оказаться в зоне риска банкротства

Осведомленность и вос-
приятие общественности

Определение непосредственной аудито-
рии, которая будет заинтересована в пре-
доставляемых товарах и услугах, может 
привести к увеличению спроса на эко-
логические консультационные услуги и, 
возможно, к повышению цен, поскольку 
предприятия стремятся улучшить свою 
репутацию и оправдать ожидания потре-
бителей

По мере того, как общество становится более 
экологически сознательным, растет потреб-
ность в компаниях уделять приоритетное вни-
мание устойчивому развитию и снижать свое 
воздействие на окружающую среду

Отраслевые партнерства

Сотрудничество с другими фирмами и 
организациями в смежных отраслях, та-
ких как строительство или энергетика, 
может открыть новые возможности

Партнерские отношения могут привести к 
увеличению количества ежемесячных тран-
закций, а также росту средней цены, посколь-
ку компания сможет предлагать клиентам 
комплексные или специализированные услуги
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нерии.
2. Инвестиционный денежный поток: во 

что инвестирует бизнес для расширения или об-
служивания своего оборудования. 

3. Финансирование денежного потока: 
привлекает ли бизнес дополнительные средства 
или возвращает деньги финансистам (погаше-
ние долга, дивиденды).

При этом необходимо будет включить как 
годовой, так и ежемесячный прогноз движения 
денежных средств в финансовый план новой 

экологической организации. И большинство 
экспертов советует прибегать к инновационным 
методам в данном вопросе.

Важно отметить, что в результате внедрения 
инновационных технологий в работу различ-
ных организаций, применения искусственного 
интеллекта (ИИ) и перехода на автоматические  
системы принятия решения, реализации рас-
четов и организации системы взаимодействия 
с клиентами процентное соотношение успеха в 
бизнесе сильно изменилось (рис. 2) [7].

Таблица 2. Статьи затрат, необходимые для составления финансового плана

Операционные расходы Основные статьи Капитальные траты Основные статьи
Расходы на персонал, 
командировки, обслу-
живание офиса

Заработная плата, льготы и об-
учение команды Офисное оборудование

Компьютеры, принтеры, скане-
ры и другое необходимое обо-
рудование для офисной работы

Плата за ведение бух-
галтерского учета

Прием специалиста, или аут-
сорсера, или подключение про-
граммы автоматического веде-
ния бухгалтерии

Полевое оборудование

В зависимости от направлен-
ности деятельности экологи-
ческой организации могут по-
надобиться: комплекты для 
тестирования качества воды, 
оборудование для мониторинга 
воздуха или инструменты для 
отбора проб почвы

Затраты на страхова-
ние, юридические рас-
ходы

Страхование ответственности, 
чтобы защититься от любых по-
тенциальных судебных исков

Лабораторное оборудо-
вание

Может потребоваться приобре-
сти лабораторное оборудование 
для тестирования и анализа

Лицензии на програм- 
мное обеспечение, кан-
целярские товары, обо-
рудование

Необходимо приобрести лицен-
зии на специализированное про-
граммное обеспечение, необхо-
димое оборудование и заложить 
отдельную статью расходов на 
канцелярию

Автопарк

В зависимости от размера и 
сферы деятельности экологи-
ческой организации может по-
требоваться инвестировать в 
парк транспортных средств для 
перевозки на объекты проекта и 
обратно

Банковские комиссии

Многие банки берут комиссию 
за банковские переводы, об-
работку чеков и обслуживание 
счета

Программное обеспече-
ние и технологии

Возможно, придется инвести-
ровать в специализированное 
программное обеспечение и 
технологии для анализа дан-
ных, управления проектами и 
других операций

Аренда офиса, комму-
нальные услуги и на-
логи

Аренда – это, как правило, бо-
лее выгодное вложение средств, 
чем покупка, однако нельзя не 
учитывать необходимость опла-
чивать коммунальные платежи, 
платить налоги и прочие траты, 
обусловленные ведением биз- 
неса

Банковские кредиты

Необходимо смоделировать так, 
чтобы отделить процентные 
расходы от погашения основ-
ной суммы долга и включить 
все эти данные в свой прогноз

Маркетинг и реклама
Необходимо инвестировать в 
маркетинговые материалы, ре-
кламу и разработку веб-сайта

Маркетинг и реклама
Покупка рекламного места на 
плакатах, баннерах, в телевизи-
онном эфире
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Таблица 3. Структурные элементы прогнозируемого баланса

Элементы Структурное значение Составляющие

Активы
Представляют собой то, чем вла-
деет бизнес и использует его для 
производства денежных потоков

Включает в себя такие ресурсы, как денежные сред-
ства, оборудование и дебиторская задолженность 
(деньги, причитающиеся клиентам)

Обязательства
Средства, предоставленные 
предприятию кредиторами и 
другими кредиторами

Кредиторская задолженность (деньги перед поставщи-
ками), причитающиеся налоги и кредиты

Собственный капитал Показатель стоимости доли вла-
дельца в бизнесе

Это комбинация того, что было инвестировано вла-
дельцами бизнеса и совокупных прибылей и убытков, 
полученных бизнесом на сегодняшний день (которые 
называются нераспределенной прибылью)

Рис. 2. Процентное соотношение достижения успеха в бизнесе

На рис. 2 отражено, как с появлением ин-
формационных технологий (ИТ) изменились 
ориентиры в бизнесе. С одной стороны, можно 
говорить о том, что довольно много вопросов 
переходит в область реализации автоматических 
систем, что сокращает человеческие ресурсы на 
предприятиях. Но с другой, инновации несут в 
себе основу как экономически выгодного, так и 
экологически верного решения по организации 
бизнес-процессов. И действительно, внедрение 
инноваций вносит значительный вклад в раз-
витие экономики и природопользование, под-
держивая реализацию всего комплекса экологи- 
ческих услуг (табл. 4).

Как видно из табл. 4, решение об автома-

тизации и расширение использования иннова-
ционных технологий снизит затраты, повысит 
конкурентоспособность экологических органи-
заций и ускорит их распространение в экономи-
ке и природопользовании.

Заключение

Проведенный анализ показал, что состав-
ление финансового плана для экологической 
организации имеет свои отличия, которые ос-
новываются в первую очередь на технических 
характеристиках самого предприятия. Но в 
большинстве пунктов экологическая органи-
зация, как и любая другая, должна уделять 
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внимание вопросам передвижения капиталов, 
прогнозирования прибылей и убытков, а так-
же учету возможных затрат и капитальных  
вложений. 

Безусловно, в современном обществе, когда 
все процессы постепенно автоматизируются, у 

начинающих предпринимателей есть возмож-
ности сэкономить за счет использования специ-
ального программного обеспечения и ИТ, этот 
выбор остается за учредителями организации 
и, возможно, будет определяться ее непосред-
ственной деятельностью.
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Аннотация: В статье представлено иссле-
дование, посвященное разработке и внедрению 
автоматизированной информационной системы 
(АИС) «Велосипеды на заказ» для повышения 
эффективности производства. АИС автоматизи-
рует ключевые процессы, включая сбор требова-
ний заказчика, управление производственными 
задачами, проектирование и мониторинг произ-
водства.

Ожидается, что внедрение системы приве-
дет к повышению эффективности производства, 
снижению затрат и повышению удовлетворен-
ности клиентов.

В исследовании использовались методы 
анализа существующих проблем в производстве 
велосипедов на заказ, проектирования и разра-
ботки АИС, а также оценки эффективности вне-
дрения АИС.

Производство на заказ, при котором покупа-
тели заказывают и часто оплачивают продукцию 
до ее изготовления, представляет собой уни-
кальные проблемы по сравнению с массовым 
производством или моделями сборки на заказ. 
Неэффективность взаимодействия с клиентами, 
внутренняя коммуникация и ручные процессы 
проектирования могут привести к увеличению 
затрат и задержкам производства. Это особен-
но актуально в сфере производства велосипедов 
на заказ, где для достижения успеха решающее  
значение имеют учет индивидуальных требо-
ваний клиентов, управление итерациями про-

ектирования и координация производственных 
задач.

Для решения этих проблем в данной работе 
предлагается разработка АИС, специально пред-
назначенной для «Велосипедов на заказ» (АИС 
ВНЗ). Эта система направлена на оптимизацию 
и автоматизацию ключевых процессов в рамках 
производственного процесса велосипедов на за-
каз, включая следующее.

1. Сбор требований заказчика: АИС ВНЗ 
будет способствовать структурированному и 
эффективному процессу сбора индивидуальных 
предпочтений и спецификаций клиентов.

2. Управление производственными задача-
ми: система будет автоматизировать распреде-
ление и отслеживание задач между различны-
ми производственными группами, обеспечивая 
четкую коммуникацию и своевременное вы- 
полнение.

3. Автоматизированное проектирование: 
АИС ВНЗ будет включать инструменты для ав-
томатизированного проектирования и визуали-
зации рам велосипедов, сокращая ручной труд и 
ошибки проектирования.

4. Мониторинг производства и отчетность: 
система будет предоставлять информацию о 
производственном процессе в режиме реального 
времени, позволяя менеджерам отслеживать ход 
выполнения работ и выявлять потенциальные 
узкие места.

Внедряя АИС ВНЗ, мы ожидаем значитель-
ного повышения эффективности производства, 
снижения затрат и повышения удовлетворенно-
сти клиентов в сфере производства велосипедов 
на заказ. 

АИС ВНЗ должна быть реализована в виде 
трех подсистем. Архитектура системы приведе-
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на на рис. 1.
АИС состоит из отдельных подсистем, кото-

рые взаимодействуют с базами данных и интер-
фейсом пользователя. Пользователь получает и 
записывает данные в интерфейсе пользователя, 
далее, в зависимости от задач, данные переходят 
в логическую структуру АИС, которая обраща-
ется по мере необходимости к базам данных и 
добавляет, изменяет, удаляет или получает дан-
ные, в ответ логическая структура, состоящая 
из подсистем, возвращает ответ пользователю 
в графическом интерфейсе на мониторе ус- 
тройства.

Аппаратная структура системы представле-
на на рис. 2.

Организация функционирует в своей ло-
кальной сети, а также имеет возможность под-

ключения к глобальной сети интернет. Рабочее 
место представляет собой средство обеспече-
ния производительности и эффективности дея-
тельности сотрудников на предприятии. Сервер 
выполняет роль обеспечения высокой произ-
водительности и надежности работы информа-
ционной системы. Для этого требуется наличие 
достаточного количества процессоров, опера-
тивной памяти и накопителей для хранения и 
обработки больших объемов данных. Локальная 
сеть предназначена для осуществления контро-
ля различных сетевых параметров и операций. 
Персональные компьютеры используются для 
обеспечения быстрого доступа к системе и об-
работки обширных данных. Система хранения 
данных призвана обеспечивать безопасность 
информации и резервное копирование файлов, 

Рис. 1. Архитектура содержимого системы



225

ГЛОБАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ № 4(157) 2024
МЕНЕДЖМЕНТ

а также удобный доступ к данным для каждого 
пользователя в системе.

В данной работе была представлена подроб-
ная техническая спецификация автоматизиро-
ванной информационной системы «Велосипеды 
на заказ» (АИС ВНЗ). Система предназначена 
для решения ряда проблем, связанных с произ-
водством велосипедов на заказ, таких как слож-
ность взаимодействия между заказчиком и про-

изводителем, неорганизованное взаимодействие 
внутри структурных подразделений, высокие 
затраты на проектирование опытных образцов и 
проблемы, связанные с захламленностью рабо-
чих мест.

АИС ВНЗ автоматизирует ключевые про-
цессы производства, включая сбор требо-
ваний заказчика, распределение задач, про-
ектирование и мониторинг производства. 

Рис. 2. Аппаратная структура системы
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Ожидается, что внедрение системы приведет к 
повышению эффективности производства, сни-
жению затрат и повышению удовлетворенности  
клиентов.

Внедрение АИС ВНЗ является важным 

шагом на пути к повышению эффективности и 
конкурентоспособности производства велоси-
педов на заказ. В дальнейшем планируется раз-
работать и внедрить систему, а также провести  
оценку ее эффективности.
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Аннотация: Цель статьи – определить сте-
пень зависимости социально-экономической си-
стемы от ее внешней среды. Задачи статьи: рас-
смотреть основные варианты взаимодействия 
системы и ее внешней среды; доказать, что упо-
рядоченность в системе одного уровня может 
достигаться за счет увеличения энтропии в си-
стеме другого уровня. Гипотезой исследования 
стало предположение о том, что использование 
потенциальных возможностей любой социаль-
но-экономической системы зависит от внешней 
среды, т.к. именно она определяет вход элемента 
системы и изменяет условия использования вы-
хода. Методы: анализ, синтез, обобщение. Выво-
ды: социально-экономическая система любого 
порядка будет являться более устойчивой, в том 
случае если она обладает большими адаптивны-
ми возможностями по отношению к системе бо-
лее высокого порядка, а изменение внутренней 
и внешней структуры самой системы и будет эф-
фективной адаптивной стратегией.

С середины 20 века социально-экономи- 
ческая система становится одним из ключевых 
философско-методологических и специально-
научных понятий. Формирование теоретичес- 
кого понятия системы привело к появлению в 
науке системного подхода, отличного от ком-
плексного. Как общенаучный метод, системный 
подход дает возможность решения определен-
ных теоретических и практических проблем 
путем разбивки всей совокупности реального 

мира на три составляющих: элементы, система 
и внешняя среда. 

Системный подход – это направление на-
учных исследований, проводимых с позиций 
целостности систем и для решения проблем 
системы. Основная задача системного подхо-
да – обеспечение эффективного взаимодействия 
системы с внешней средой. Системный подход 
помогает лучше понять сложные системы и раз-
работать эффективные стратегии и решения для 
их управления и оптимизации. Он также позво-
ляет предсказывать возможные последствия из-
менений в системе и идентифицировать причи-
ны возникновения проблем и конфликтов.

В нашем исследовании за точку отсчета 
возьмем предприятие как сложную открытую 
социально-экономическую систему. Данная 
система характеризуется повышенной сложно-
стью взаимосвязей как на внутреннем, так и на 
внешнем уровнях построения взаимодействия 
ее составных элементов и участников [1].

Неоспоримым является тот факт, что любая 
социально-экономическая система, в том числе 
и предприятие, не является изолированной от 
внешней среды. Предприятие как система взаи-
модействует с внешней средой, а внешняя среда 
постоянно изменяется, поэтому, чтобы выжить, 
система должна постоянно адаптироваться к 
внешней среде [2].

Изменение в любой социально-экономи-
ческой системе будет происходить постоянно. 
Учитывая этот факт, системы могут обладать 
следующими свойствами:

– способность изменять среду в своих  
целях;

– приспособляемость к изменениям внеш-
ней среды;
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– непредсказуемость поведения;
– способность к самообучению и само-

управлению.
Предприятие является самоуправляемой 

социально-экономической системой. Самоу-
правление системы – это способность системы 
самостоятельно реагировать на внешнее воздей-
ствие, в итоге система постоянно адаптируется 
к воздействиям внешней и внутренней среды. 
Самоуправляемые системы меняются не только 
под влиянием внешней среды, но и сами гене-
рируют изменение. При этом любая развиваю-
щаяся социально-экономическая система имеет 
две противоречивые тенденции: 1) эволюция и 
развитие; 2) распад и возрастание энтропии [2]. 

Энтропия в широком смысле – это мера не-
упорядоченности (неопределенности, беспоряд-
ка, хаоса) сложной системы [3].

В социально-гуманитарных науках энтро-
пию понимают, как отклонения от какой-то нор-
мы, неопределенность, снижение уровня орга-
низации, ошибки в управлении, планировании. 

Взаимодействие социально-экономических 
систем с внешней средой характеризуется по-
нятиями «поведение» и «деятельность». При 
этом значительный акцент в понятии «поведе-
ние» делается на приспособлении системы к 

внешней среде, в понятии «деятельность» – на 
творческом отношении системы к условиям его 
существования [4].

Если система способна переходить из од-
ного состояния в другое, то говорят, что она об-
ладает поведением. Этим понятием пользуются, 
когда неизвестны закономерности перехода из 
одного состояния в другое. Выяснение характе-
ра поведения позволяет прогнозировать поведе-
ние и предотвратить нежелательные состояния 
системы [5].

Поведение системы – это динамическое 
(распределенное во времени) изменение состо-
яний и связей системы и ее взаимодействий с 
окружающей средой, опосредованное их внеш-
ней и внутренней активностью. Поведение 
системы возникает тогда, когда ее элементы 
приобретают способность воспринимать, пере-
рабатывать и использовать информацию для 
приспособления к условиям существования и 
регуляции внутреннего состояния. 

Рассмотрим теперь вопрос изучения внеш-
ней среды системы. Необходимость этого рас-
смотрения определяется тем, что она создает 
условия и накладывает ограничения на суще-
ствование системы. Зависимость системы от 
внешней среды объясняется следующими обсто-

Рис. 1. Взаимосвязи и взаимозависимости между ситемой и внешней средой
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ятельствами: 
– функционирование системы тесно свя-

зано с выполнением ею функций относительно 
системы более высокого порядка; 

– внешняя среда задает правила и ограни-
чения, которые необходимо соблюдать системе  
в процессе ее функционирования; 

– внешняя среда является необходимым 
источником, лежащим в основе связей системы, 
без использования которых система не может 
осуществлять свою деятельность; 

– только во внешней среде система может 
осуществлять связь с другими системами; 

– внешняя среда является фактором, кото-
рый может обеспечить развитие системы [4].

Каждая социально-экономическая система 
является частью другой системы более высоко-
го порядка, которая действует как внешняя сре-
да для рассматриваемой системы. Система бо-
лее высокого порядка всегда в большей степени 
влияет на поведение системы более низкого по-
рядка. Но, необходимо подчеркнуть, что систе-
ме любого порядка нужно быть открытой и  не-
равновесной для того, чтобы взаимодействовать 
с другими системами (передавать информацию, 
ресурсы). Только при этих условиях система об-
ладает возможностью к самоорганизации [6]. 

Взаимодействие системы и среды возможно 
в трех основных вариантах: 

1) среда влияет на систему; 
2) система приспосабливается (адаптиру-

ется) к среде; 
3) система влияет на среду (для этого си-

стема должна иметь информацию о среде, по-
нимать и правильно использовать эту инфор- 
мацию).

Сам факт, что каждая система имеет среду, 
т.е. признание некоторого принципа системати-
зированного постоянства, подводит непосред-
ственно к определению категории зависимости 
системы от ее среды. Эта взаимосвязь отобра-
жается следующим образом. Тот факт, что си-
стема S1 (система, которую берем за точку от-
счета) зависит от системы S2 (среды), обозначим  
S2 → S1. Понятие зависимости системы S1 от 
системы S2 является относительной категорией, 
характеризующей связь между внешними струк-
турами систем S1 и S2 (рис. 1) [1].

Взаимодействие между расположенными 
рядом социально-экономическими системами 
является наиболее тесным, по мере удаления 
теснота взаимосвязей снижается.

Среда прямого взаимодействия системы –
это окружающая среда, с которой система непо-
средственно взаимодействует.

Среда непрямого взаимодействия систе-
мы – это окружающая среда, которая влияет на 
систему, но система не взаимодействует с ней 
непосредственно. 

Обе среды важны для работы системы, и ее 
проектирование должно учитывать взаимодей-
ствие с обеими. Разница между этими двумя ви-
дами внешней среды заключается в следующем. 
Система напрямую взаимодействует с внешней 
средой, в частности посредством своего эмер-
джентного свойства.

При этом со средой первого уровня (систе-
мой S2 – средой прямого взаимодействия) вза-
имодействие сильное, в то время как со средой 
второго уровня (системой S3 – средой непрямо-
го взаимодействия) – достаточно слабое. Эле-
менты системы могут создавать временные си-
стемы со средой прямого взаимодействия, в то 
время как со средой косвенного взаимодействия 
это невозможно. С другой стороны, обе среды 
оказывают свое влияние на систему, причем в 
отдельных случаях влияние среды косвенного 
взаимодействия может быть более сильным, чем 
среды прямого взаимодействия [4]. 

Необходимо отметить тот факт, что упоря-
доченность в системе одного уровня может до-
стигаться за счет увеличения хаоса в системе 
другого уровня. Отсюда вывод: структурирова-
ние необходимо начинать снизу, взяв за точку 
отсчета первоначальную систему (в нашем ис-
следовании это система S1-предприятие).

При любых изменениях состояния откры-
той социально-экономической системы измене-
ние ее энтропии (∆Э) можно представить в виде:

∆Э = ∆Э1 + ∆Э2,

где ∆Э1 – изменение внутренней энтропии в 
результате процессов, происходящих в самой 
системе без влияния внешней среды; ∆Э2 – из-
менение энтропии социально-экономической 
системы за счет обмена данной системы с внеш-
ней средой.

Если изменение ∆Э2 является вынужден-
ным и направлено в сторону неравновесности 
и уменьшения энтропии за счет роста энтропии 
окружающей среды, создавая новые возможно-
сти для системы, то изменение ∆Э1 самопроиз-
вольно и всегда направлено к равновесию. Для 

(1)
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необратимых процессов всегда ∆Э1 > 0, а для об-
ратимых процессов ∆Э1 = 0.

Для открытых систем общее уменьшение 
энтропии (∆Э) возможно лишь за счет состав-
ляющей ∆Э2. В этом случае должно иметь ме-
сто ∆Э2 < 0. Следовательно, должно быть ∆Э2 > 
∆Э1, только при этом условии открытые системы 
могут уменьшать свою энтропию и увеличивать 
свою организованность за счет роста энтропии 
окружающей среды или других систем, с кото-
рыми взаимодействуют [6]. 

Социально-экономическая система лю-
бого порядка будет являться более устойчи-
вой, в том случае если она обладает большими 
адаптивными возможностями по отношению 
к системе более высокого порядка. Изменение 
(развитие, рост) внутренней и внешней струк-
туры самой системы и будет эффективной 
адаптивной стратегией. А изменение энтро-
пии только внутренней структуры предприя-
тия (∆Э1) социально-экономической системы 
является одним из источников возникновения  
кризисов [6].

Э. Шредингер в 1947 г. доказал, что работа 
против энтропии не может производиться иначе 
как за счет «потребления упорядоченности», т.е. 
за счет роста энтропии других систем [7]. 

Любой системе необходима постоянная 
«работа» против движущего влияния системы 
более высокого порядка. При доступности ре-
сурсов открытые системы наращивают объем 
антиэнтропийной работы, но со временем экс-
тенсивный рост приводит к их исчерпанию.  
В результате проявляется кризис в отношениях 
между системами разного порядка. Если невоз-
можно сменить внешнюю среду, то возможны 
два варианта развития событий: 1) система при-
ближается к равновесию; 2) система удаляется 
за счет усовершенствования антиэнтропий-
ных механизмов. Последнее достигается ро-
стом внутреннего разнообразия и усложнением  
структуры [7].

Постоянное развитие и приспособле-
ние системы более низкого порядка обуслов-
лено постоянным изменчивым спектром 
внешних условий. Следствием этой особен-
ности является перестройка структуры соци-
ально-экономической системы как инструмента  
адаптации [8]. 

Использование потенциальных возможно-
стей социально-экономической системы зави-
сит от внешней среды. Именно внешняя среда 
определяет вход элемента системы и изменяет 
условия использования выхода.
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ОРГАНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ВНУТРЕННЕГО  
КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА С ПРИМЕНЕНИЕМ  

ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОТДЕЛЕНИЯХ АИР

Ключевые слова: анестезиология; внутрен-
ний контроль качества; модуль; реанимация; 
цифровые технологии.

Аннотация: Цель работы – изучение си-
стемы внутреннего контроля качества с при-
менением цифровых технологий в отделениях 
анестезиологии и реанимации. Материалы и 
методы: языки программирования (язык гипер-
текстовой разметки HTML; каскадные таблицы 
стилей CSS – формальный язык описания внеш-
него вида веб-документа, разработанного с при-
менением языка разметки HTML (XHTML); язык 
программирования PHP 8.2 c использованием 
framework Laravel 9); комплект организацион-
но-медицинской документации, регламенти- 
рующий показатели мониторирования при про-
ведении оперативного вмешательства. Резуль-
таты: спроектирована и разработана система 
«Автоматизированное рабочее место реанима-
толога-анестезиолога со встроенной системой 
поддержки принятия врачебных решений и 
внутреннего контроля качества». Модуль по-
зволяет сделать выборку данных по определен-
ным критериям и сравнить на предмет соответ-
ствия мероприятий, проводимых медицинским 
персоналом, показателям и условиям систем 
мониторинга параметров пациентов модулей 
«Наркозная карта» и «Протокол анестезии». 
Вывод: автоматизация процессов внутренне-
го контроля качества и безопасности медицин-
ской деятельности во многом обеспечила эф-
фективное управление ресурсами медицинской  
организации.

Процесс оперативного получения инфор-
мации позволил максимально эффективно 
проводить поиск причин несоответствий или 
нежелательных событий, осуществлять коррек-

тирующие мероприятия и принимать управлен-
ческие решения.

Введение

Информационная система здравоохранения 
за последние десятилетия завоевала огромное 
признание в сфере здравоохранения во всем 
мире [7]. Это можно объяснить развитием тех-
нологий, глобальными приоритетами здравоох-
ранения и всеобщим охватом услугами здраво-
охранения.

Информатизацию здравоохранения, созда-
ние новых сервисов и приложений, а также раз-
витие прикладных медицинских информацион-
ных технологий сложно представить в отрыве от 
ключевых трендов самого здравоохранения.

Интеграция различных цифровых систем 
позволит обеспечить качественное медицин-
ское обслуживание, что имеет важное значение 
в клинической практике [7]. Информационные 
технологии помогают системам здравоохране-
ния повысить производительность, что обеспе-
чивает значительную экономию затрат на пре- 
доставляемые услуги.

В текущих реалиях одним из необходи-
мых требований в здравоохранении являет-
ся организация системы внутреннего кон-
троля качества и безопасности медицинской  
деятельности [9].

Под внутренним контролем качества в ме-
дицинских организациях следует понимать си-
стематический и многоуровневый процесс, кото-
рый направлен на обеспечение высокого уровня 
качества и безопасности медицинской помощи, 
предоставляемой внутри данной организации. 
Контроль качества включает в себя меры и прак-
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тики, которые разработаны для оценки, монито-
ринга и улучшения всех аспектов медицинской 
деятельности, включая диагностику, лечение, 
уход за пациентами, а также управление и орга-
низацию медицинского учреждения.

К основным направлениям внутреннего 
контроля качества можно отнести: соблюдение 
стандартов, минимизацию ошибок, повышение 
эффективности и удовлетворенности пациентов, 
соблюдение законодательства и нормативных 
требований в сфере здравоохранения.

Проведение внутреннего контроля качества 
в медицинской организации осуществляется в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации и локальными актами. Процесс по-
строения системы внутреннего контроля ка-
чества нельзя недооценивать, и он представ-
ляет собой одну из ключевых составляющих 
обеспечения высокого уровня медицинской  
помощи.

Организация внутреннего контроля каче-
ства в отделениях анестезиологии и реанимации 
(АиР) – трудоемкий и многогранный процесс, 

требующий финансовых, временных ресурсов, 
планирования, организации и стратегического 
подхода. Главными приоритетами подразде-
ления АиР являются: безопасность и качество 
выбранной методики анестезии, следование со-
временным подходам доказательной медицины 
и профессионализм.

Цель работы – изучение системы внутрен-
него контроля качества с применением цифро-
вых технологий в отделениях АиР.

Материалы и методы

Нами были использованы следующие ре-
сурсы: языки программирования (язык гипер-
текстовой разметки HTML; каскадные таблицы 
стилей CSS – формальный язык описания внеш-
него вида веб-документа, разработанного с при-
менением языка разметки HTML (XHTML); язык 
программирования PHP 8.2 c использованием 
framework Laravel 9); комплект организацион-
но-медицинской документации, регламенти- 
рующий показатели мониторирования при про-

Рис. 1. Схема архитектуры сервиса



234

GLOBAL SCIENTIFIC POTENTIAL№ 4(157) 2024
MANAGEMENT

ведении оперативного вмешательства.

Результаты

Нами была спроектирована и разработана 
система «Автоматизированное рабочее место 
реаниматолога-анестезиолога со встроенной 
системой поддержки принятия врачебных реше-
ний и внутреннего контроля качества». Она по-
строена на базе стандартной клиент-серверной 
архитектуры, где серверная часть реализована 
на основе языка программирования PHP 8.2 c 
использованием framework Laravel 9. Интегра-
ция с внешними системами выполнена по прото-
колу REST API с сообщениями в формате JSON.

Web UI администратора, врачей, медицин-
ских работников и пациентов общается с сер-
вером по REST API с сообщениями в форма-
те JSON.

В состав Системы входят:
– модуль передачи данных e-gateway;
– модуль передачи данных через API;
– модуль авторизации;
– модуль «Личный кабинет»;
– модуль администрирования;
– модуль «Наркозная карта»;
– модуль «Протокол анестезии»;
– модуль нормативно-справочной доку-

ментации;
– модуль логирования данных;
– модуль внутреннего контроля качества.
Техническое обеспечение Системы пред-

ставлено программно-аппаратным комплексом, 
который включает в себя:

– сервер баз данных;
– сервер резервного копирования;
– АРМ пользователей.
Классы решаемых задач с помощью такой 

системы:
– загрузка данных из внешних систем, не-

обходимых для заполнения полей в личном ка-
бинете врачей, среднего медперсонала;

– загрузка данных из внешних систем, не-
обходимых для заполнения полей в карточке па-
циента;

– фиксация информации о пациенте;
– съем информации с мониторинговой 

станции каждые 1–15 мин;
– фиксация данных с отметкой време-

ни пиковых активностей состояния пациента  
в «Наркозную карту»;

– мониторинг и фиксация данных в «Нар-

козную карту» и «Протокол анестезии» инфор-
мации о состоянии пациента;

– оценка состояния пациента по шкале 
возбуждения-седации Ричмонда;

– визуальное оповещение врача о произо-
шедших в Системе событиях при:

1) Max значениях, снятых с датчиков, под-
ключенных к пациенту;

2) Min значениях, снятых с датчиков, под-
ключенных к пациенту;

– предоставление врачу полной и подроб-
ной информации о показателях пациента для 
корректировки терапии и контроля состояния 
пациента;

– передача данных «Наркозной карты» из 
внешних систем;

– возможность ручной корректировки дан-
ных «Протокола анестезии»;

– синхронизация информации «Протокола 
анестезии» и «Наркозной карты»;

– формирование «Протокола анестезии» с 
возможностью редактирования и последующей 
конвертации в PDF для печати.

Уровень обработки REST запросов и взаи-
модействия с базой данных (BACKEND) разра-
ботан на языке php/java. Клиент разработан на 
языке React/Vue/Angular.

Модуль системы контроля качества являет-
ся независимым модулем, который не взаимо-
действует с другими модулями и осуществляет 
выборку данных из базы данных.

Во избежание ошибок, связанных с работой 
на стороне модуля backend, модуль контроля ка-
чества работает напрямую с базами данных по-
средством запросов. Модуль позволяет сделать 
выборку данных по определенным критериям 
и сравнить на предмет соответствия меропри-
ятий, проводимых медицинским персоналом, 
показателям и условиям систем мониторинга 
параметров пациентов модулей «Наркозная кар-
та» и «Протокол анестезии». Модуль контроля 
качества осуществляет работу в автоматическом 
режиме. Он проводит анализ соответственно 
данным, полученным от систем мониторинга и 
сохраненных в базе данных.

Модуль предоставляет возможность тон-
кой настройки критериев анализа действий 
медицинского персонала и событий. Результа-
том работы модуля является сформированный 
отчет о качестве предоставляемого лечения и  
замечания.

Модуль внутреннего контроля качества ока-
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зания медицинской помощи предназначен для 
следующего.

1. Установление стандартов для обеспече-
ния качества и безопасности медицинской дея-
тельности в отделениях АиР.

2. Установление конкретных критериев, 
которым должны соответствовать выполненные 
работы и медицинские процедуры в отделени-
ях АиР.

3. Назначение ответственных лиц для осу-
ществления контроля в каждой области, вклю-
чая руководителей, экспертов и аудиторов.

4. Разработка чек-листов, которые позво-
лят систематически оценивать выполнение тре-
бований существующих Стандартов оказания 
медицинской помощи по профилю «Анестезио-
логия» и «Реанимация».

5. Создание плана для проведения прове-
рок, аудитов и экспертиз.

6. Обучение как медицинского, так и неме-
дицинского персонала методам самоконтроля и 
соблюдения установленных Стандартов по про-
филю «Анестезиология» и «Реанимация».

7. Установление сроков и периодичности 
контрольных проверок для обеспечения не-
прерывного мониторинга качества и безопас- 
ности.

Он базируется на современных подходах к 
анализу собираемой информации путем много-
мерного представления данных с учетом формул 
(концепции сбора информации (OLTP – On-line 
Transaction Processing), преобразования (ETL – 
Extraction Transformation Loading), оперативно-
го анализа данных (OLAP – On-line Analytical 
Processing)).

Разработанный модуль внутреннего контро-
ля качества должен соответствовать требовани-
ям надежности.

1. Система должна гарантировать правиль-
ность выполнения алгоритмов при их много-
кратном повторении.

2. Аварийные сообщения должны позво-
лять пользователю обнаружить причины сбоев 
работы программы.

3. Должна быть предусмотрена возмож-
ность восстановления работоспособности си-
стемы за короткое время.

Обсуждение результатов

В соответствии со Стратегией развития 
здравоохранения (Распоряжение Правительства 

РФ «Стратегическое направление в области 
цифровой трансформации здравоохранения» до 
2024 г., внедрение и развитие информационных 
технологий в медицинских организациях, а так-
же систем управления качеством и безопасно-
стью медицинской деятельности являются при-
оритетными направлениями [1; 2; 6].

Использование инструментов цифровиза-
ции в системе управления качеством, их при-
менение при проведении контроля является 
перспективным направлением развития здраво-
охранения в Российской Федерации [1; 4]. Циф-
ровые технологии позволяют не только сделать 
процесс сбора информации объективным, ми-
нимизируя влияние человеческого фактора, но и 
сократить время на него, а также на анализ дан-
ных. Это, в свою очередь, позволяет выстраивать 
эффективную модель управления рисками [4]. 
Процессное управление в медицинской органи-
зации является основой системы внутреннего 
контроля качества и безопасности медицинской 
деятельности, которая регламентируется в При-
казе Минздрава РФ 785н от 31 июля 2020 г. [1].

Разработка системы «Автоматизированное 
рабочее место реаниматолога-анестезиолога со 
встроенной системой поддержки принятия вра-
чебных решений и внутреннего контроля каче-
ства» позволяет, во-первых, оптимизировать ра-
боту медицинского персонала в соответствии с 
принятыми Стандартами оказания медицинской 
помощи по профилю «Анестезиология» и «Реа-
нимация», во-вторых, персонифицировать алго-
ритм ведения пациентов.

Разработка адекватных систем оценки и 
обеспечения качества медицинской помощи в 
перспективе может быть полезным инструмен-
том при оценке экономической составляющей 
оказания медицинской помощи по профилю 
«Анестезиология» и «Реанимация». Использо-
вание системы «Автоматизированное рабочее 
место реаниматолога-анестезиолога со встроен-
ной системой поддержки принятия врачебных 
решений и внутреннего контроля качества» по-
зволит оценивать эффективность или стоимость 
затрат на достижение определенного (заплани-
рованного) уровня здоровья, сопоставлять цели 
системы здравоохранения с возможностями их 
достижения в изучаемом направлении.

Вывод

Автоматизация процессов внутреннего 
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контроля качества и безопасности медицин-
ской деятельности во многом обеспечила эф-
фективное управление ресурсами медицинской  
организации.

Процесс оперативного получения инфор-

мации позволил максимально эффективно 
проводить поиск причин несоответствий или 
нежелательных событий, осуществлять коррек-
тирующие мероприятия и принимать управлен-
ческие решения.
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Аннотация: Целью научного исследования 
явилось изучение управления рисками для по-
вышения экономической безопасности любого 
хозяйствующего субъекта. На основе диагно-
стики экономической безопасности отдельного 
предприятия выявлены его слабые стороны и 
существующие риски, обоснованы конкрет-
ные мероприятия для принятия рациональных 
управленческих решений в целях повышения  
экономической безопасности хозяйствующего 
субъекта. Приведены результаты мониторинга 
управленческих рисков. В процессе исследова-
ния применялись методы сравнения, а также си-
стемный метод, балльный метод, SWOT-анализ.

Введение

Вопрос повышения экономической безопас-
ности любого хозяйствующего субъекта предпо-
лагает уделение особого внимания управлению 
рисками и разработке соответствующих меро-
приятий для их предотвращения. В этом кон-
тексте важно провести оценку существующих 
рисков на предприятии, которая представляет 
собой процесс выявления, мониторинга и все-
стороннего анализа рисков. Выявленные эко-
номические риски требуют принятия управлен-

ческих решений для их смягчения или полного 
предотвращения. Для эффективного управления 
рисками необходимо создать соответствующую 
контрольную среду, организовать систему до-
стоверного внутреннего контроля и информи-
ровать персонал о наличии рисков и оценке ре-
зультатов контроля [5]. Оценка эффективности 
внутреннего контроля на предприятии может 
осуществляться с помощью опроса персонала, 
наблюдения за совершением сделок и операций, 
а также проверки доказательств результатов 
внутреннего контроля.

Основная часть

Для достоверной оценки эффективности 
внутреннего контроля на хозяйствующем субъ-
екте был проведен опрос персонала, в котором 
использовалось 14 позиций с присвоением бал-
лов по трем критериям (0, 3 и 5). Результаты 
опроса представлены в табл. 1.

Для наглядности оценки надежности си-
стемы внутреннего контроля хозяйствующего 
субъекта была использована балльная система 
оценки  (табл. 2).

Согласно результатам тестирования балл 
внутреннего контроля составил 58 из возмож-
ных 70 баллов. Таким образом, фактическая на-
дежность системы внутреннего контроля пред-
приятия составляет 83 %, что соответствует 
интервалу 81–100 %, что можно считать высо-
ким показателем. Кроме того, была проведена 
оценка достоверности бухгалтерской отчетно-
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сти, не было обнаружено фактов фальсификации 
или вуалирования информации, что подтвержда-
ет достоверность отчетности.

Оценка экономической безопасности хозяй-
ствующего субъекта требует анализа различных 
аспектов его производственной деятельности, 
которые оказывают прямое влияние на ста-
бильность и результативность работы предпри-
ятия [6]. Например, ликвидность бухгалтерского 
баланса может быть определена по степени по-
крытия обязательств активами и соответствию 
сроков превращения активов в денежную фор-
му срокам погашения обязательств. Анализируя 
первое условие ликвидности, можно отметить, 
что оно не выполняется, так как внеоборотные 
активы имеют большую величину, чем соб-
ственный капитал и доходы будущих периодов. 
Это указывает на финансовую неустойчивость 
предприятия. Однако небольшие риски все же 
присутствуют, хотя другие аспекты находятся в 
нормальном состоянии.

Также рассмотрим динамику показателей 

деловой активности предприятия (табл. 3). 
Показатели деловой активности предпри-

ятия включают такие коэффициенты, как обора-
чиваемость запасов, дебиторской и кредиторской 
задолженности. Коэффициент оборачиваемости 
запасов позволяет оценить скорость реализации 
товаров, произведенных предприятием. Низ-
кая оборачиваемость запасов свидетельствует о 
длительном хранении товаров на складах и не-
эффективном использовании денежных средств. 
Таким образом, высокая оборачиваемость запа-
сов свидетельствует об эффективном управле-
нии товарными запасами.

Таким образом, повышение экономической 
безопасности хозяйствующего субъекта требует 
управления рисками и разработки соответст- 
вующих мероприятий по их предотвращению. 
Оценка экономических рисков, создание кон-
трольной среды и проведение систематического 
внутреннего контроля являются неотъемлемы-
ми компонентами этого процесса. Оценка эф-
фективности внутреннего контроля может быть 

Таблица 1. Оценка состояния внутреннего контроля на предприятии (составлено авторами)

Показатели Баллы Фактическая надежность системы внутреннего контроля в %
Максимальное количество баллов 70

83Фактическое количество баллов, на-
бранных по результатам тестирования 58

Таблица 2. Оценка надежности системы внутреннего контроля (составлено авторами)

Показатели Интервальные параметры надежности системы внутреннего контроля в %
Высокая оценка надежности 81–100
Средняя оценка надежности 41–80
Низкая оценка надежности 11–40
Внутренний контроль отсутствует 0–10

Таблица 3. Динамика изменения показателей деловой активности предприятия (составлено авторами)

Показатели
Период исследования

2020 г. 2021 г. 2022 г.
Коэффициент оборачиваемости запасов, об. 55 65 18
Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности, об. 1,9 4,5 2,3
Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности, об. 2,0 5,4 2,4
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осуществлена с помощью опроса персонала, на-
блюдения за совершением операций и проверки 
результатов контроля. Полученные результаты 
позволяют составить оценку надежности систе-
мы внутреннего контроля, а также определить 
финансовую устойчивость и деловую актив-
ность предприятия [4].

В целях оценки внутренних и внешних 
угроз, существующих для данного хозяйствен-
ного субъекта, нами осуществлен популярный 
способ выявления угроз экономической без-
опасности хозяйствующего субъекта на основе 
SWOT-анализа. SWOT-анализ представляет со-
бой метод стратегического анализа, позволяю-
щий в некоторой степени оценить для субъекта 
внутренние и внешние факторы угроз, которые 
оказывают влияние на происходящие бизнес-
процессы. SWOT-анализ представлен такими 
компонентами, как сильные стороны, которые 
характеризуют хозяйствующий субъект конку-
рентоспособным и конкурентноустойчивым; 
слабые стороны, обосновывающие имеющиеся 
препятствия на пути развития; возможности, 
которые позволяют использовать имеющиеся у 
субъекта новые преимущества; угрозы, оцени-
вающие положения, которые могут негативно 
повлиять на работу субъекта. Результаты SWOT-
анализа представлены в табл. 4.

Таким образом, оценка хозяйствующего 
субъекта с применением SWOT-анализа предо-
ставляет возможность обосновать наиболее  
важные факторы для субъекта в данный момент. 
На основе анализа выявляется проблема логи-
стических поставок зарубежных компонентов в 
условиях санкций и, как следствие, резкое уве-
личение их стоимости [5]. 

Проведение экономической диагностики 

хозяйствующего субъекта позволяет определить 
степень его финансовой устойчивости перед 
различными угрозами. В результате диагности-
ки получается комплексное представление о 
слабых местах организации и возможностях для 
улучшения ее стабильности. Эта информация 
поможет менеджерам принимать обоснованные 
и рациональные управленческие решения для 
укрепления экономической безопасности [2].

Заключение

В целях повышения экономической безопас-
ности хозяйствующего субъекта рекомендуется 
принять следующие управленческие решения.

1. Осуществить диверсификацию произ-
водства с целью расширения ассортимента про-
изводимых товаров [5]. Занимая стратегическую 
позицию, диверсификация позволит снизить 
зависимость от конкретных поставщиков, рын-
ков или регионов. Таким образом, риски, свя-
занные с внешними и внутренними угрозами, 
будут уменьшены. Один из вариантов диверси-
фикации – географическая, которая предполага-
ет расширение деятельности в новые регионы 
или страны. Рекомендуется рассмотреть воз-
можность открытия филиала в Алтайском крае, 
так как данный регион имеет хорошие гео-
графические условия и тесные экономические 
связи с Китаем, что позволит получать необхо-
димые зарубежные товары и более доступные 
китайские аналоги. Также предприятию стоит 
перенацелиться на производство современной 
гражданской продукции для медицины, энерге-
тики, авиации, судостроения, космоса и других 
высокотехнологичных отраслей. Данное пред-
ложение обосновано наличием высокотехноло-

Таблица 4. Результаты SWOT-анализа (составлено авторами)

Сильные стороны Слабые стороны
S1 – востребованность производимой продукции;
S2 – наличие долгосрочных контрактов с покупателями;
S3 – высокопроизводительное и прогрессивное оборудова-
ние;
S4 – госконтракты

W1 – резкое повышение стоимости электронных компо-
нентов;
W2 – снижение дохода организации

Возможности Угрозы

O1 – возможность выхода на новые рынки;
O2 – появление новых партнеров

T1 – снижение спроса на продукцию;
T2 – логистические проблемы с поставками электронных 
компонентов мировых производителей
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гичного оборудования на предприятии, которое 
позволяет производить широкий ассортимент 
не только военной, но и гражданской продук-
ции, а также продукции двойного назначения. 
Оптимально воспользоваться государственной 
поддержкой для адаптации к новому рынку с 
помощью опыта НПО «Конверсия», специали-
зирующегося на выявлении потребностей рынка 
и поиске направлений для продвижения и реали-
зации продукции предприятий. Рекомендуется 
использовать льготный займ от 200 до 750 млн 
рублей на срок до пяти лет с процентной ставкой 
1 % в течение первых трех лет и 5 % – на остав-
шийся период.

2. Для быстрого получения дополнитель-
ных внутренних финансовых ресурсов предла-
гается провести экстренную распродажу про-
изведенных товаров, предлагая специальные 

скидки для привлечения большего количества 
клиентов.

3. Необходимо провести маркетинговые 
исследования для разработки дополнительных 
программ по производству и реализации новых 
товаров и услуг, пользующихся популярностью 
у потребителей и способствующих увеличению 
продаж и доходов организации [1].

4. Для повышения квалификации сотруд-
ников предлагается организовать дополнитель-
ное обучение и тренинги.

Таким образом, диверсификация производ-
ства и внедрение других предложенных меро-
приятий помогут организации справиться с вну-
тренними и внешними угрозами, снизить риски 
и улучшить финансовую устойчивость, а также 
повысить конкурентоспособность и способство-
вать инновационному развитию.
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ИЗМЕНЕНИЕ ПОДХОДА К ФОРМИРОВАНИЮ 
СОВРЕМЕННЫХ БИЗНЕС-МОДЕЛЕЙ
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Аннотация: Целью статьи является обосно-
вание необходимости изменения принципа фор-
мирования бизнес-моделей, поставлены задачи 
проследить их эволюцию и подтвердить гипоте-
зу усиления влияния изменения экономической 
и геополитической ситуации. Для исследования 
были выбраны методы классификации, сравни-
тельного анализа и классификации. В качестве 
результата обосновывается необходимость сме-
щения фокуса с долгосрочных целей устойчи-
вого развития на возможность интеграции в 
бизнес-процессы влияния современных соци-
ально-экономических и политических трендов.

В настоящее время формирование и исполь-
зование бизнес-моделей становится важным 
инструментом повышения эффективности биз-
неса в целом и грамотного определения бизнес-
процессов внутри организации. Классические 
бизнес-модели авторов А. Остервальда и Ива 
Пинье, описывающие, каким образом фирма 
создает и реализует свое ценностное предло-
жение [1], до сих пор используются достаточно 
успешно, однако начинает меняться сам подход 
к их формированию: эволюция связана с появ-
ляющимися трендами, изменяющими рыночные 
подходы, структуру формирования ценностного 
предложения и экономику в целом. 

Стремительно меняющиеся тренды измени-
ли сам подход к формированию бизнес-моделей. 
Принципиально новые форматы появляются не 
в результате изменения отдельных составляю-
щих блоков модели – ключевых игроков, цен-

ностного предложения, стейкхолдеров, видов 
коммуникаций бизнеса, формы коммуникации 
с основными клиентами, доходов и расходов, 
а в результате значительного влияния новых 
трендов под воздействием геополитической об-
становки: в настоящее время новые тенденции 
бизнес игнорировать не может. Следовательно, 
классические бизнес-модели нужно сделать бо-
лее устойчивыми перед влиянием глобальных 
изменений. Причем просто учитывать новый 
современный и модный тренд в своей бизнес-
модели не получается: многие потребители на- 
чинают игнорировать, а порой просто бойкоти-
ровать такие компании. Например, в настоящее 
время много говорится о ESG-принципах (окру-
жающая среда и экологическое благополучие 
(Е), общество и социальный прогресс (S), корпо-
ративное управление для достижения экономи-
ческого роста (G)). Наложение – синергический 
эффект этих трех парадигм – должно привести 
к достижению целей устойчивого развития [2]. 
Считалось, что без учета этих трех составля-
ющих стратегия фирмы обречена на провал. В 
настоящее время все большее количество иссле-
дователей отмечает, что это не совсем справед-
ливо, что именно ориентация бизнеса только на 
принципы ESG ведет к провалу, так как в услови-
ях крайней нестабильности  долгосрочные капи-
тальные вложения вряд ли окупятся и принесут 
доход. Другим ярким примером может служить 
наметившийся тренд, получивший название 
«антигринвошинг»: люди стали понимать, что 
декларированный компанией экологичный под-
ход к бизнесу является хорошо продуманным 
маркетинговым ходом, не имеющим никако-
го отношения к реальным бизнес-процессам 
компании. Результатом стало бойкотированное 
потребителями товаров и предложений «эколо-
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гичного» бренда, так как за исключением состо-
ятельной части «поколения Z» никто больше не 
хочет доплачивать за экологию. 

Таким образом, в современных условиях 
формировать бизнес-модели, нацеленные на 
устойчивую долгосрочную деятельность, до-
рого и неоправданно. Гораздо более выгодным 
является разработка краткосрочных бизнес-
моделей, нацеленных на массовый рынок, ко-
торый также имеет тенденцию к сокращению. 
Сокращение массового потребительского рынка 
связано в первую очередь с появлением тренда 
на осознанное потребление, с одной стороны, 
и инфляционными процессами и сокращением 
доходов, с другой: люди стали меньше поку-
пать, часть покупок ушла в социальные сети, где 
реализуются товары, бывшие в употреблении 
(АВИТО, ВКонтакте и т.п. площадки). У многих 
такой подход вызывает сомнения: не все потре-
бители готовы годами ходить в одной одежде, 
но, несмотря на это, бизнес-модель развивается, 
набирает обороты и становится лидером. 

Для более состоятельных клиентов, кото-
рые все еще имеют значительный вес в целевой 
аудитории и ее ядре, все больше становится по-
пулярным тренд «хранитель ценностей», кото-
рый модифицировал ESG-принципы, сделал их 
более объемными: не просто забота о природе, 
человеке, бизнесе, а забота о мире, в котором мы 
существуем. В данной бизнес-модели совершен-
но неприемлема монетизация на предлагаемом 
сервисе после непродолжительного времени 
использования товара. Большой пласт товаров 
с широким ассортиментом, но сомнительного 
качества, уже не является стратегическим. По-
требитель становится более осознанным, сдер-
жанным в своих покупках: приоритет отдается 
качеству – дорогие товары редко покупаются и 
долго используются.

Интересен тренд симбиоза онлайн и офлайн 
каналов сбыта. В настоящее время бизнес начи-
нает открывать новые офлайн торговые площад-
ки: покупателям не хватает положительных эмо-
ций от покупок, а такие пространства помогают 
отвлечься от происходящего в реальной жиз-
ни. Способствовал такому изменению бизнес- 
модели также и тренд на тактильные простран-
ства: люди успокаиваются, взаимодействуя с 
поверхностями из различных интересных ма-
териалов. Таким образом, набирает обороты 
гибридная бизнес-модель, сочетающая офлайн 
инструменты в онлайн-среде и наоборот. Мощ-

ный толчок в данном направлении и ускоренное 
изменение практически всех существующих 
бизнес-моделей уже дают применение искус-
ственного интеллекта, виртуального простран-
ства, метавселенной. Их необходимо встраивать 
в существующие бизнес-модели, причем их из-
менения будут значительными: меняется все 
от ценностного предложения до стейкхолдеров 
бизнеса.

Следующим трендом, определяющим фор-
маты построения бизнеса, стала ориентация на 
дивидендную модель. Сущность дивидендной 
модели заключается в демонстрации фирмой 
устойчивого роста бизнеса, роста планомерно-
го, показывающего, что компания выходит на 
окупаемость и начинает зарабатывать неболь-
шие деньги. Данная модель приходит на смену 
модели «ВХОДА», при которой предпринима-
тели старались быстро развить и продать свой  
бизнес (или стартап-идею) с обещанием высокой 
нормы прибыли. Сложилось целое поколение 
предпринимателей, зарабатывающих именно на 
создании, быстрой раскрутке и продаже очеред-
ного бизнеса. В настоящее время венчурные ин-
весторы стали более осторожными вследствие 
нестабильности мировой экономики в целом: 
проекты, обещающие высокие прибыли, через 
пять лет уже перестают быть интересны.  

Стала менее привлекательна и «подписная» 
бизнес-модель. Новаторская в свое время идея – 
человек владеет минимумом вещей и получает 
недостающее по подписной модели продаж. Од-
нако данная бизнес-модель начала сталкиваться 
с барьерами небольшого количества подписчи-
ков и времени: привлечение новых подписчиков 
занимает много времени и бюджета фирмы на 
маркетинг. С другой стороны, потребители нача-
ли «уставать» от большого количества подписок, 
снижается и общая потребность постоянных 
приобретений, причины данного явления были 
обозначены выше. Вероятнее всего, подписная 
бизнес-модель изменится в сторону акцента на 
результат: потребитель должен чувствовать, что 
покупка улучшит качество его жизни, трансфор-
мирует, послужит совершенствованию. Приме-
ром такой модификации может стать изменение 
принципа работы многих обучающих онлайн-
курсов: после бесплатного просмотра лекций, 
дающих фундаментальный материал, потре-
битель оплачивает консультации специалиста 
по разбору его самостоятельно выполненного 
домашнего задания, получению ответов на во-
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просы, пояснению сложных тем. То есть клиент 
оплачивает свое реальное обучение, а не матери-
ал, выложенный на онлайн-ресурсах.

Главным фактором эволюции всех суще-
ствующих бизнес-моделей является распро-
странение искусственного интеллекта (ИИ).  
С одной стороны, он помогает работе новых 
бизнес-моделей. Так, в вышеописанной модели 
«за результат» он гарантирует разработчикам 
получение результата. Так уже работает сервис 
аренды жилья Doorstead, который разработчи-
ки в настоящее время подали на патентование: 
ИИ анализирует размещенные на платформе 
данные об объектах по заданным параметрам 
(цена, локация, качество, длительность разме-
щения, дополнительные условия) и с высоким 
уровнем точности определяет вероятность и 
время сдачи недвижимости в аренду по задан-
ной цене. Таким образом, ИИ будет все больше 
влиять на основные бизнес-процессы. Нейросе-
ти изменят как структуру затрат (замена части 
персонала самообучающимся искусственным 
интеллектом), так и процессы взаимодействия с 
клиентом (например, чат-бот с применением ИИ 
на основе чата GPT на поисковых страницах со 
встраиваемой рекламой, требуемых по запросу 
(вопросу) клиента сервисов и продуктов. При-

чем ИИ может решать конкретную жизненную 
ситуацию клиента с учетом его местоположения 
и возможностей конкретного региона, а не от-
вечает глобально на все запросы пользователя.  
С данным трендом также связана развиваю-
щаяся в настоящее время бизнес-модель объ-
единенных в одну экосистему маркетплейсов 
(«супераппы» – нишевые площадки). Люди 
хотят искать продукты именно в нишевых мар-
кетплейсах, это экономит их деньги, упрощает 
задачу выбора более качественного товара, де-
лает покупку наиболее эффективной. Большие 
торговые площадки такой индивидуальный под-
ход предложить не могут в силу особенности 
монетизации именно такой бизнес-модели. По-
строение бизнес-модели является важным ин-
струментом предпринимателя. Скорость эволю-
ции классических бизнес-моделей в последнее 
время увеличилась. Необходимость изменения 
характера, содержания блоков и связей в биз-
нес-моделях влияют на часто изменяющиеся со-
временные тренды, внедрение искусственного 
интеллекта и развитие нейросетей. Для бизнеса 
такие изменения проходят крайне болезненно. 
Следовательно, адаптация бизнес-моделей к со-
временным реалиям должна проходить посте-
пенно, но систематически и целенаправленно.
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O.A. Podolskaya, I.V. Yakovleva
Instilling Public Values in Senior Preschool Children

Key words and phrases: values; universal human values; senior preschoolers; preschool educational 
organization.

Abstract: The purpose of the study is to propose ways to form universal human values in children of senior 
preschool age. The article reveals the problem of introducing preschool children in a preschool educational 
organization to universal human values. The authors consider the definitions of “value”, “universal values proposed 
by various modern researchers and the ways of their formation in children of senior preschool age. The scientific 
novelty of the work lies in the authors’ disclosure of the concept of “universal human values” and the proposal of 
areas of activity within the framework of the problem under consideration. Considerable attention is focused on the 
content and methodological aspects of the formation of universal human values among older preschoolers, as well as 
on the forms of interaction between the preschool educational organization and parents.

A.A. Popkov 
The Analysis of Developing Elements of Patriotic Culture in Students through  

the Course “Foundations of Russian Statehood” at University
Key words and phrases: Foundations of Russian Statehood; patriotic culture; patriotic consciousness; patriotic 

behavior; patriotic organizations; patriotic institutions.
Abstract: The paper aims to study the influence of the course on the Fundamentals of Russian Statehood 

on increasing the level of patriotic culture of University students, the formation of patriotic behavior in their 
environment. The objective is to study the influence of the course on the Foundations of Russian Statehood on the 
formation and development of Patriotic culture of University students, and to outline ways of further development. 
The research methods include analysis and generalization of scientific and methodological literature, survey 
(questionnaire) and testing methods.  The hypothesis is based on the assumption that the course “Foundations of 
Russian Statehood” significantly affects the improvement of students' patriotic culture and their patriotic behavior. 
The achieved results confirm the effectiveness of the Fundamentals of Russian Statehood course in raising the level 
of patriotic consciousness of students and forming sustainable "patriotic behavior" in them and provide grounds for 
further research in this area.

V.V. Savina
Current Problems of Forming Motivation for Foreign Language Learning  

in Students of Non-Linguistic University 
Key words and phrases: motivation; undergraduate students of non-linguistic universities; motivation factors; 

foreign language activity; foreign language communication; foreign language teaching.
Abstract: The article describes the problems of forming motivation for developing linguistic competence in 

undergraduate students of non-linguistic universities. The purpose of the paper is to identify the most promising 
methods of teaching a foreign language in non-linguistic universities. The main objectives of the article are 
to analyze the features of differences in motivation of students of humanitarian and technical programs of 
study, as well as the features of stimulating students’ interest in studying the discipline “Foreign Language” and 
“Fundamentals of Intercultural Communication” in the context of the transition from external to internal motivation. 
The hypothesis of the article is that engineering students differ from other students in special linguistic aspects. 
The main research methods are analysis and synthesis. This article presents the results of a study on the practical 
application of additional ways of increasing student motivation, creating a favorable educational environment, 
taking into account  needs and interests of each student, as well as personalized approaches to learning, adapted to 
the level of language readiness and preferences of students, which contributes to the most effective learning of the 
material. 
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Development of Professional Motivation of Undergraduate Students  

in Service and Tourism
Key words and phrases: professional motivation; experiential learning; digital technologies; international co-

operation; service and tourism education; pedagogical strategies; motivation development; global educational 
networks; interdisciplinary approaches; career outcomes.

Abstract: This research paper is devoted to the study of professional motivation of undergraduate students 
in the dynamic field of service and tourism, an industry characterized by continuous development and the urgent 
need to have not only a qualified but also an intrinsically motivated workforce. Through the careful synthesis of 
theoretical frameworks and empirical analysis, the study reveals the multifaceted nature of motivation, emphasized 
by the confluence of pedagogical strategies, digital innovations and the global educational environment. At 
the center of the study is the uncovering of practical pedagogies, namely the integration of experiential learning 
and the incorporation of real-world scenarios into the curriculum, which together serve to bridge the theoretical-
practical divide, increasing student engagement and fostering a deeper connection to their future professional roles. 
The reasoning behind this is complemented by a consideration of digital technologies and social media, which are 
considered key elements of the modern educational process and offer unprecedented opportunities for knowledge 
acquisition, collaborative learning and the expansion of professional horizons through international exchanges 
and internships. The study, based on a comprehensive literature review and complemented by quantitative and 
qualitative data, argues that the combination of these elements – practical engagement, digital facilitation and 
international cooperation – constitutes a sound basis for the development of professional motivation. The findings 
not only highlight the importance of aligning educational practices with the requirements of the modern service 
and tourism sector, but also emphasize the role of educators in harnessing the potential of technological advances 
and global networks to create a motivational environment conducive to learning and professional development. This 
article contributes to the scholarly discourse on professional motivation in service and tourism education by offering 
a nuanced understanding of the factors influencing the development of motivation and providing recommendations 
for enhancing motivation, and advocates a conceptual shift in pedagogical approaches, emphasizing the need for 
educators and educational institutions to adopt a more integrated, experiential and globally oriented model of 
education. 

L.K. Fortova, I.V. Doga
On the Nature of Destructive Behavior in Children and Adolescents

Key words and phrases: college; addictive behavior; types of destructive behavior; deviant; delinquent; 
children; deprivation; destructive behavior; educational institutions; teenagers; nature; reference subculture; risk 
factors.

Abstract: The purpose of this article is to reveal the nature of destructive behavior in children and adolescents. 
The objectives are to argue the relevance of the problem under study; reveal the nature of destructive behavior 
of minors; outline ways to prevent it. The hypothesis is as follows: prevention of destructive behavior of minors 
will be effective if a psychologically comfortable environment conducive to sincerity, trust, and constructive 
communication is created in educational institutions such as family and educational organizations; if adolescents are 
focused on realizing genuine value orientations and socially useful activities. The research methods include analysis, 
synthesis, comparison, generalization, and analogy. The results achieved are as follows: the nature of the destructive 
behavior of adolescent children was clarified; the conditions and methodology for its prevention were substantiated.

L.K. Fortova, N.V. Pomortseva, V.G. Khablak
The Origins of Adolescent Marginality in Modern Society

Key words and phrases: adolescents; marginal behavior; social environment; society; destructiveness.
Abstract: The purpose of the article is to identify the origins of the marginality of adolescents in modern 

society. The objectives of the article are to substantiate the relevance of the problem under study, to specify the 
causes and factors determining the marginal behavior of adolescents in modern society. The hypothesis is based 
on the assumption that prevention of marginal behavior in adolescents will be effective if the activities of the 
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educational and social environment are optimized and conditions are created for adolescents’ self-realization based 
on their needs and interests. The research methods include analysis, synthesis, generalization, specification, and 
comparison. The research results are as follows: in the course of the work, the authors come to the conclusion that 
the marginality of adolescents is due to their age and individual characteristics, as well as the unbalanced influence 
of the activities of educational and social institutions.

K.R. Khachaturova
Personality in the Modern Information Space of the Megalopolis in the Context  

of Integration Educational Processes
Key words and phrases: personality; megapolis; educational environment; personal potential; value 

orientations; integration of the educational environment; digitalization; globalization.
Abstract: The purpose of the study is to provide an analytical overview of personality development trends in 

the educational environment of a megalopolis and analyze approaches to determining the essence of education in 
modern socio-cultural conditions and their impact on the formation of the information and educational space of 
large cities. The main objective of the study is to determine the trends of integration, enlargement, continuity of 
the educational environment of the metropolis, the implementation of innovative developments and technologies 
for the development of a modern personality in the educational system, which are in demand in the conditions 
of the modern market economy; to show the main directions of the formation of the structure of the educational 
environment of the megalopolis, the landmarks facing the teachers of the big city are highlighted. These factors have 
led to the need for a comparative analysis of a number of empirical studies aimed at studying the differences in the 
psychosocial personality development of a child and a student of a megalopolis and a small city.

I.A. Chemerilova, O.V. Kirillova, T.V. Kirillova 
Parents' Club as an Effective Form of a Family Support,  

Raising a Child with Disabilities
Key words and phrases: family support; parents' club; adaptive resources; educational and rehabilitation 

potential of the family.
Abstract: The purpose of the article is to theoretically substantiate and experimentally test the possibilities 

of developing the educational and rehabilitation potential of the family in the conditions of club work. The 
methodological basis of the study was a systematic and active approach to family support in an inclusive education. 
The implementation of research tasks was achieved on the basis of the use of general scientific research methods in 
the framework of comparative, logical analysis, generalization of advanced social and pedagogical experience, the 
use of empirical methods. The article substantiates the idea of increasing adaptive resources and educational and 
rehabilitation potential of the family in the conditions of the parent club, organized in the Center for Psychological, 
Medical and Social Assistance.

Zhou Li Zheng, Qi Lu, Meng Qingzhi
The Mechanisms of Interaction between the Creators of Decorative-Applied Arts  

with Higher and Secondary Educational Institutions
Key words and phrases: craft; sculpture; China; clothing; higher and secondary educational institutions.
Abstract: The article updates the problems of interaction between creators of handicrafts and educational 

institutions and industrial enterprises. Purpose: The author addresses this problem by identifying opportunities for 
interaction to subsequently identify talents capable of creating handicrafts for sale. The objectives are to justify 
the importance of practicing sculptural craft; to identify models and methods of interaction between students and 
industrial enterprises. The hypothesis is the assumption that participation of students in the work of enterprises, 
internships and meetings with artisans will enrich their experience and opportunities for realizing their talents. The 
descriptive and analytical methods were used in the work. The results are as follows: the article presents the main 
models and methods of interaction, the capabilities of the system for training talented students as future creators of 
handicraft products.
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Chen Le
Modern Values and Prospects of the Realistic Approach  

in Professional Art Education in Russia
Key words and phrases: Russian art education; realist methods; contemporary values; teaching innovations.
Abstract: The core of this research is an in-depth exploration of the contemporary value and future prospects of 

realist methods in Russian art education. By examining the history and development of the Russian realist method, 
its characteristics and evolution in different historical stages are discussed. The goal of this study is to analyze the 
status and role of the Russian realist method in art education and explore its impact on students' skills, aesthetic 
concepts and creativity. The task is to evaluate the practical application of Russian realist methods in contemporary 
art education, analyze its impact on students' skills and aesthetic concepts, and explore its inspiration and influence 
on contemporary art creation. It is assumed that under the guidance of Russian realism methods, students can better 
understand social reality, cultivate critical thinking, and improve aesthetic abilities and creative levels. In order to 
achieve the above goals, this study used methods such as literature analysis, case analysis of the works, and expert 
interviews, using Melnikov as a representative figure to explore his influence and contribution in the Chinese art 
education community. Through research, we expect to provide theoretical support and practical guidance for further 
development of Russian realism methods in art education.

L.A. Shkurina, G.I. Vedeneeva 
Features of the Formation of Social Activity of High School Students  

in Additional Education Organizations
Key words and phrases: social activity; level of social activity; high school students; organizations of additional 

education; formation.
Abstract: The content of the article is aimed at identifying the essence of the concept of "social activity of 

high school students", at revealing the features of the formation of social activity of students in additional education 
organizations. The authors' version of the definition of the concept under study is proposed, the analysis of the 
components in the structure of social activity is carried out, and the levels of its manifestation are highlighted. 
In an empirical study, the personal, personal-productive and productive-creative levels of formation of social 
activity in high school students were determined. The necessity of searching for effective approaches to ensure the 
effectiveness of the formation of this personality quality is emphasized. It is recommended to provide pedagogical 
support for the process of forming the social activity of high school students in educational institutions of additional 
education.

A.V. Kidinov, S.V. Goltsman
Socio-Psychological Features of the Development of the System of Socio-Cultural  
Adaptation of Students Representatives of Different Countries and Generations

Key words and phrases: adaptation; sociocultural adaptation; adaptation of students; representatives of different 
countries; generation.

Abstract: The article is aimed at the possibility of an in-depth analysis of the socio-psychological characteristics 
of adaptation in the sociocultural context of foreign students, including representatives of different generations. 
The main objectives of the study are to consider the development of adaptation strategies for foreign students, to 
identify and analyze the subjects of the sociocultural adaptation system at the university, to identify and analyze 
the connections between the conditions of personal adaptation when developing strategies and tactics for the 
sociocultural adaptation system at the university based on the analysis of the socio-psychological characteristics 
of representatives of different countries and generations. The methodological apparatus of the study is represented 
by general scientific methods, including analysis, synthesis, abstraction, comparison, deduction, and induction. An 
important achievement of the study was the analysis of the socio-psychological features of the development of the 
system of sociocultural adaptation of students from different countries and generations.
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A.V. Kidinov, D.M. Drykin, E.A. Shmurnov
The Socio-Psychological Impact of a Person's Professional Identity on the Choice of Strategies  

in Conflicts in the Context of Global Environmental Threats
Key words and phrases: conflict; conflict situation; organization; behavior strategy; professional identity.
Abstract: The purpose of the article is to consider the features of the socio-psychological influence of a person's 

professional identity on the choice of strategies in conflicts in professional organizations. The priority tasks of the 
study were: consideration of options for choosing strategies in conflict situations in an organization, identification 
and analysis of the resource base of conflict situations, identification and analysis of the connection of professional 
identity of a person in the development of management technologies aimed at eliminating the conditions and results 
of conflict situations in a professional organization. The methodological apparatus of the research is represented 
by general scientific methods: analysis, synthesis, abstraction, comparison, deduction, induction. The results of the 
work were: determination of the socio-psychological impact of professional identity, when choosing strategies in 
conflicts. 

S.M. Maltseva, E.E. Matskevich, I.S. Trubina
The Attitude of Students to the Use of Innovative Approaches in Learning English

Key words and phrases: modern educational process; methods of learning English; innovative approaches in 
teaching; language education; informatization.

Abstract: The purpose of the work is to study the attitude towards the use of innovative approaches in learning 
English. The hypothesis of the authors was the idea that this need is high in society and is not satisfied. Using the 
survey method, it was found that the study of English is conducted mainly by traditional methods, which does not 
provide the necessary efficiency. This fact is recognized by respondents who are ready to use innovative methods, 
including the use of information and communication technologies.

E.N. Miroshnichenko, V.P. Frolova, N.N. Lobacheva
Connected Learning Technology as a Tool for Foreign Language Competence  

Formation of Master’s Degree Students at a Technical University
Key words and phrases: foreign language; information and communicative technologies of education; 

interdisciplinary approach; teaching method; professional training; connected learning technology.
Abstract: This article discusses the methodology of connected learning technology application as one of the 

leading trends in the modern educational field. The research allows the authors to reveal the concept essence of 
connected learning technology and to describe the potential of the “Foreign Language” discipline as a tool for 
learning the professional education content on the base of the interdisciplinary approach. It has been concluded that 
connected learning technology provides future engineer with integrated knowledge and research skills formation as 
well as helps to increase their cognitive activity and develop professionally oriented thinking.

V.P. Frolova, E.A. Chigirin, I.S. Voronkova
Blended Learning Technology in the Context of Foreign Language  

Training of Postgraduate Students
Key words and phrases: foreign language training; postgraduate course; educational technology; blended 

learning; electronic educational environment; independent study; teaching process.
Abstract: The article is devoted to the peculiarities of the foreign language course organization for postgraduate 

students. The purpose of the study is to develop and to test experimentally electronic educational materials using 
blended learning technology. It has been considered the ways of increasing effectiveness of traditional full-time 
education with the help of modern information and communication technologies integration into the teaching 
process. The research hypothesis is based on the assumption that the technology of blended learning has significant 
potential for optimizing pedagogical conditions that ensure maximum effectiveness in the formation of foreign 
language communicative competence of postgraduates. The following methods were used in the work: analysis, 
synthesis, generalization, observation, systematization. As a result of the research, it has been concluded that 
blended learning provides teaching process intensification and foreign language training quality improvement of the 
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postgraduate students.

R.A. Yafizova, R.M. Kireeva, N.P. Fedoseeva
Methods of Organizing Independent Work of Students of Specialty 33.02.01 Pharmacy

Key words and phrases: independent work of students; pedagogical conditions; a set of tasks and assignments; 
computer technology; Professional Training.

Abstract: The implementation of the “Professional training” project requires changes not only to the curricula, 
but also to the methodology of building classes. As part of our research, we have emphasized the importance of 
organizing independent work. The main purpose of our research is the theoretical justification and implementation 
of pedagogical conditions that contribute to improving the quality of education of students studying in the 
framework of this project. We assume that the implementation of the educational process on the basis of certain 
pedagogical conditions, and in this article we consider the organization of independent work of students of specialty 
33.02.01 Pharmacy using a set of tasks and assignments, as well as the use of computer technology, contributes to 
improving the quality of education. One of the objectives of the research is to substantiate and test in practice a 
number of pedagogical conditions.

A.V. Ivanova, A.M. Sabaeva, R.R. Khairullin, A.V. Kurshev
The Formation of Stress Resistance in Students of Technical Universities  

through Physical Culture
Key words and phrases: stress resistance; stress; self-regulation; means of physical education.
Abstract: The purpose of the study is to identify the dependence in the formation of stress resistance on the 

means of physical culture used. The goal is to develop stress resistance in students through physical education. The 
research hypothesis is that by using certain means of physical education we can improve students’ stress resistance. 
The results are as follows: the examination time at technical universities is often accompanied by a high level of 
stress among students. Research has shown that exercise can help reduce stress and increase resilience in college 
students. The use of physical exercise in universities can be an effective tool for reducing stress in students and 
increasing their resilience to stress.

R.R. Mutagarov, O.V. Ilyushin, D.R. Proskura
Research on Features of Developing Sports Injuries in Student-Athletes  

and Methods of their Prevention
Key words and phrases: sports injuries; sports; student-athletes; prevention; injuries; health.
Abstract: This article is devoted to the study of the peculiarities of the formation of sports injuries in student-

athletes and methods of their prevention. The study analyzed data on the causes and nature of injuries received by 
students. As a result of the study, recommendations were formulated aimed at reducing the risk of sports injuries 
among student-athletes and ensuring their safety when playing sports.

G.Kh. Nasyrova, L.V. Bortnikova 
National Sports Events as a Method of Adaptation for Foreign Students 

Key words and phrases: physical education; foreign students; language barrier; adaptation problems; sports.
Abstract: The purpose of the study is the active introduction of the competitive method into the departmental 

educational This paper reveals important aspects of adaptation of foreign students by including them in physical 
education and sports. It is emphasized that this approach has long-term benefits, including increasing physical 
activity, developing communication skills and developing a positive attitude towards physical activity. The purpose 
of this article is to consider national physical education and sports events as a method of adaptation for foreign 
students. The material for the study was the data from a survey of foreign students (questionnaire) studying at the 
Kazan State Energy University and the Kazan State University of Chemical Technology in their 1st and 2nd year. 
The organization of national physical education and sports events plays an important role in this process, helping 
students integrate into a new environment, get acquainted with local culture, establish social connections and 
overcome language and cultural barriers.
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S.V. Sevodin, A.A. Idrisova
Using Digital Technologies in Physical Education Classes

Key words and phrases: media; sports education; physical education; digital technologies.
Abstract: The purpose of this article is to study the use of digital technologies in conducting practical classes 

with students in physical education. The subject of the study is the attitude of students to classes using digital 
technologies. The objective of the study is the feasibility of introducing digital technologies into the educational 
process and determining their impact on the physical development and health of students. The relevance of the 
study lies in the fact that with the introduction of digital technologies in all spheres of human activity, sport has 
not been left out. In 2022, new types of sports “Games of the Future” – Fidgetal Games – were created. “Games 
of the Future” gained great popularity among schoolchildren and students. Research methods – literature analysis, 
sociological survey, comparative analysis. The study revealed that physical activity is more important for students 
than using computers and activities using digital technologies are less beneficial for health.

L.V. Bortnikova, A.F. Khalilova
Physical and Sports Activities as a Factor of Socio-Communicative Adaptation  

of Foreign Students at University
Key words and phrases: physical education and sports activities; social and communicative adaptation; foreign 

students; higher education institution.
Abstract: International students, arriving in a new country and entering the university environment, face various 

challenges, including linguistic, cultural and social aspects of adaptation. Effective social and communicative 
adaptation is a key factor for the successful learning and integration of foreign students into the academic 
environment. The purpose of this paper was to study the role of physical education and sports activities in the social 
and communicative adaptation of foreign students in a higher educational institution. The material for the study was 
data from a survey of foreign students of 1, 2 and 3 years of study at the Kazan State Energy University, Kazan State 
University of Chemical Technology. Based on the results of the study, the authors analyzed the impact of physical 
education and sports activities on the development of social skills and communicative competence among foreign 
students; identified factors and conditions that contribute to the effective adaptation of foreign students through 
physical education and sports activities.

L.I. Khalilova, A.A. Kryaklina, L.V. Maltseva, L.A. Suvorova
Scientific Basis for Developing Recommendations for Holding Student  

Conferences at a Medical University
Key words and phrases: medical students; student scientific society; theses.
Abstract: Student scientific societies have played a major role in the development of higher education in 

Russia, as they consistently embodied the slogan "University for Science". 
The research hypothesis is the assumption that student scientific societies propose to single out gifted 

students from the heterogeneous student body to engage in science. The tasks of the scientific society of the 
medical university were the upbringing and development of an active, responsible, highly professional, capable 
of successfully studying and participating in student scientific conferences. Since 1935, the St. Petersburg State 
Pediatric Medical University has hosted the Student Science Forum.

The research used the following methods: analysis of scientific and methodological literature, pedagogical 
experiment, pedagogical observations and statistical methods.

R.G. Khusnutdinova, L.V. Bortnikova, R.S. Nagovitsin
Problems of Social and Pedagogical Support for Foreign  

Students in Russian Universities
Key words and phrases: foreign students; social and legal support; universities; social adaptation.
Abstract: The role of social and legal support for foreign students is very important and relevant, especially 

in the modern world, where international student mobility is becoming increasingly common. The objectives of 
the study are to identify problems associated with social and pedagogical support for foreign students in Russian 
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universities. The materials used were data from official sources, such as reports and publications, as well as 
information obtained from surveys and interviews with foreign students and staff of the Kazan State Energy 
University, Kazan Chemical-Technological University. Based on the results of the study, data analysis was carried 
out and the main problems of foreign students were identified; Measures have been developed to provide social and 
legal support for foreign students in Russia.

S.N. Charkin, E.A. Fonareva, L.V. Bortnikova
Peculiarities of Health-Improving Physical Culture in Eye Disease

Key words and phrases: myopia; youth; eye exercises; general developmental exercises; physical activity level.
Abstract: The article discusses the causes of myopia and presents factors that negatively affect vision at student 

age. The purpose of the study was to identify the causes of myopia, as well as factors that negatively affect vision 
at a young age. The objective of the study is to analyze some scientific and methodological literature containing eye 
exercises. Based on the results of the study, the authors analyzed general developmental exercises recommended by 
specialists for people with visual impairments. The authors confirmed the hypothesis that physical education has a 
beneficial effect on health promotion, and also has a positive effect on the physical fitness of students with myopia.

I.Y. Burkhanova, D.M. Lomachenko, A.E. Shmelev, M.E. Mokhova
The Content of the Intermediate Certification in the “Physical Culture”  

Discipline for Students of the Preparatory Group
Key words and phrases: physical education; intermediate certification; students of the preparatory group; 

learning outcomes.
Abstract: The article is devoted to the problem of the organization and content of intermediate certification in 

the “Physical culture” discipline of students assigned to the preparatory group in conditions of mixed learning. The 
purpose of the study was to develop and test the content of the intermediate certification on the “Physical culture” 
discipline of students engaged in the preparatory group. To complete the tasks set, the analysis of scientific and 
methodological literature on the research topic, pedagogical testing, and design were carried out. Based on the 
physical readiness index, the content and forms of intermediate certification for secondary school students assigned 
to the preparatory group have been developed and presented. The forms for evaluating the learning outcomes of 
motor competence, physical fitness and knowledge of students of the preparatory group are given.

S.N. Krivsun, O.S. Mavropulo, S.V. Nasevich
Improvement of Special Training of Young Kickboxers

Key words and phrases: kickboxing; initial stage; special training; improvement; exercises; fighting style; load 
dosing.

Abstract: The purpose of the study is to improve the training process of kickboxers of the initial stage. The 
study hypothesis assumed that improving the training process of kickboxers based on the intensification of special 
physical training will significantly increase the effectiveness of the activities of athletes of the initial stage. Based 
on the study, it was found that the presented methodology of special training of kickboxers is advisable to use as 
an effective means of increasing the training of athletes, taking into account the differentiation of the content of the 
training process at the initial stage of training. To increase the efficiency of the training process during the use of the 
presented methodology for special training of kickboxers, it is necessary to take into account the peculiarities of the 
content of the training process, taking into account the intensification of special training of kickboxers.

Liu Siliang, E.V. Cherkashina, I.A. Cherkashin, A.G. Migalkin
Methodological Features of Sports Training of Qualified 400 M Runners  

at the Current Stage of Athletics Development
Key words and phrases: athletics; long sprint; training process; special endurance; preparation period.
Abstract: The aim of the study is to determine the methodological features of the sports training of 

qualified 400 m runners at the current stage of the development of athletics. Research objectives are to analyze 
the methodological features of the training of athletes specializing in 400 m running in an annual macrocycle; 
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to identify the most optimal training facilities for qualified 400 m runners. The hypothesis of the study: the 
determination of the methodological features of the sports training of short-distance runners at the present stage 
of the development of athletics will contribute to improving the effectiveness of the training process of athletes 
specializing in 400 m running by searching for rational training and out-of-training means. The research methods 
include the analysis of scientific and methodological literature, regulatory documents, method of comparison and 
comparison. The results are as follows: the anaerobic glycolytic system is the most important energy system in 400 
m running. For the development of high-speed endurance, experts recommend repeated running on segments from 
100 to 350 m (the number of repetitions varies from 2 to 10, the rest interval is 5–10 minutes), for the development 
of strength endurance, running with weights, running uphill and jumping around the stadium is most often used 
in the training process, for the development of fast strength (explosive force) – high-intensity exercises lasting no 
more than 10 seconds (running at a distance of up to 60 m, jumping rope up to 10 s, throwing an athletics core 
from bottom to front, from bottom to back, etc.), to improve speed, resorting to segments up to 60 m (running from 
different starting positions, relay races) is widely used, to develop strength – exercises with weights (with your 
own weight, barbell, using simulators). Along with the traditional ones, it is possible to use alternative means and 
methods of training in the training process of 400 m runners, which include: training in low-, medium-, and high-
altitude conditions.

N.A. Parshina, V.V. Tatarinov, A.I. Ivanov, V.V. Tsybusova
Method of Connected Development of Flexibility and Movement Coordination  

in Girls Gymnasts Aged 8–10 Years Old
Key words and phrases: rhythmic gymnastics; conjugate training; flexibility; coordination of movements; 

gymnastic exercises; young gymnasts; stage of sports specialization.
Abstract: Continuously increasing demands on the level of functionality and technical skill in rhythmic 

gymnastics necessitate the identification of new areas for training the sports reserve. The analysis of the factors 
of effectiveness of training and competitive activities, the structure of the elements of basic and major training at 
the stage of sports specialization, the criteria of sportsmanship proves that the effectiveness of mastering gymnastic 
exercises is determined by the level of development of flexibility and coordination of movements, and the possibility 
of forcing is determined by the need to combine them. The purpose of the study is to determine the effectiveness 
of the method of conjugate development of flexibility and coordination of movements in girls gymnasts aged  
8–10 years. To solve the problems, general scientific, diagnostic methods, methods of mathematical processing 
and interpretation of data were used. The research hypothesis is as follows: a system of conjugately directed 
exercises and outdoor games, logically built into mesocycles of training, allows for the development of flexibility 
and coordination of movements as a system of basic qualities that ensure the performance of girls gymnasts aged  
8–10 years. As a result of the study, the effectiveness of the proposed method of conjugate development of flexibility 
and coordination of movements in girls gymnasts aged 8–10 years was determined, which is confirmed by an 
increase in the quality of performing amplitude and coordination-oriented movements.

I.A. Ponomareva, A.V. Grabarovsky
The Use of Kinesiological Exercises for the Development of Coordination and Dexterity  

in Older Preschoolers with Speech Disorders
Key words and phrases: kinesiological exercises; dexterity; coordination; senior preschoolers; speech disorders.
Abstract: The article discusses the kinesiological approach to the conjugate development of the motor and 

cognitive spheres, considers ways of complex correction of disorders of the sensory sphere, motor sphere and speech 
disorders. In order to assess the effectiveness of kinesiological exercises for the development of coordination and 
dexterity in older preschoolers with speech disorders, an analysis of scientific literature was conducted, a set of 
exercises was tested, and the development of dexterity and coordination indicators in preschoolers was tested. At 
the initial stage, it was revealed that preschoolers with speech disorders had lower indicators. In the process of 
pedagogical research, a positive dynamic of dexterity and coordination indicators was established in all subjects, 
and the predominance of growth rates in children with general speech disorders compared with their peers was 
noted. The study emphasizes the importance of using physical education and wellness classes with elements of 
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kinesiological exercises for preschoolers.

D.A. Erastova, I.V. Grubin
On the Problems of Self-studying a Foreign Language of Students  

at a Non-linguistic University
Key words and phrases: self-studying; foreign language; technical university; self-training.
Abstract: This paper is devoted to one of the most important aspects of learning any foreign language – self-

studying. There are many problems associated with the issue of self-training of students: starting with the number 
of hours allocated for self-studying within the framework of the work program, and ending with the motivation of 
students to learn a foreign language in general. The authors consider these problems as a set of different processes, 
based on the proposed options for programs in the “Foreign language” discipline in a non-linguistic university, in 
particular the program implemented by the Department of “Foreign Language” of Russian University of Transport. 
In the article the authors analyze the process of students’ self-training a foreign language, consider various aspects 
and factors affecting this process. Based on the practical results obtained as a result of work at the department, 
examples of self-training of students are presented. Conclusions are drawn and practical recommendations are given 
on the organization of students’ self-studying the discipline of a foreign language.

L.F. Mustafaeva
Features of the Formation of Communicative Competencies of College Students

Key words and phrases: teacher of technical disciplines; pedagogical activity; competence.
Abstract: The purpose of the article is to consider the peculiarities of the formation of communicative 

competencies of college students by teachers of technical disciplines. The hypothesis of the study is based on the 
assumption that the result of professional training of college graduates, including the formation of communicative 
competencies, will depend on the level of pedagogical skills of teachers of technical disciplines. It is concluded 
that the introduction of a competence-based approach into the practice of educational organizations of secondary 
vocational education contributed to strengthening the practical orientation of the learning process, focused on the 
effectiveness of professional training of graduates.

Z.N. Hismatullina, A.A. Safina 
Problems of the Effectiveness of Distance Education

Key words and phrases: video calls; video conferences; Internet communications; Internet technologies; 
Internet telephony; online platforms.

Abstract: The purpose of the article is to focus on the intricacies of distance education and carry out its practical 
innovation in the aspect of analyzing the relevance and effectiveness of this type of activity. Research methods 
are studying and analysis of the literature, documentation, their systematization, classification, generalization and 
synthesis of theoretical principles. The results are as follows: the role, place and significance of distance education 
in the modern world, its purpose, objective and effectiveness, as well as methods of distance education and features 
of evaluation in distance learning are determined.

I.Y. Sukhanova  
Words that Contain the Same Root and Variant Forms of a Word as a Part  

of a Family of Words (Theoretical Aspect)
Key words and phrases: family of words; word-forming derivative; words that contain the same root; variant 

forms of a word; foreign word.
Abstract: The purpose of the study is to describe the theoretical issues of the relationship between the language 

units included in families of words. The tasks are to distinguish fundamentally different types of these relationships, 
namely the relationship between different single-root words and the relationship between single-root formations 
within one word, one lexical unit. The hypothesis is as follows: it should be noted that there is no consensus in 
linguistics on the issue of distinguishing the terms “single-root synonyms” and “variants of words”. The research 
methods include continuous sampling; methods of systematization and generalization of the analyzed material. The 
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results achieved are as follows:  in this study, the author considers variants as formations with the identity of lexical 
foundations morphemic composition and morpheme (root or affixal) presented in different versions. Single-root 
words or single-root synonyms are considered as word-forming synonyms – single-root derivatives of words with 
the same or close word-forming meaning, which is expressed in them using various affixes and their variants.

Yu.M. Sergeeva, D.A. Ivasik
Evaluative Lexemes as Markers of Subjective Modality in the Discourse  

of English Lifestyle Media: Gender Aspect
Key words and phrases: evaluation; evaluative lexis; gender; lifestyle discourse; subjective modality; 

meliorative evaluation; pejorative evaluation.
Abstract: The aim of this article is to provide an analytical description of evaluative lexemes presented in 

lifestyle discourse and which are at the same time serve as markers of subjective modality, in the context of the 
gender aspect. The objectives are: identification of evaluative lexemes, their description and systematization. The 
hypothesis of the study was the assumption that operators of subjective modality, in particular axiologically marked 
lexemes, can be differentiated by gender of the author. Research methods are methods of discourse, contextual and 
semantic analysis. As a result of the study, it has been concluded that authors actively use evaluative lexemes as 
a way of demonstrating subjective modality in lifestyle discourse, and the most frequent evaluative lexemes for 
authors in the context of their gender have been identified.

I.A. Kiseleva 
Representation of the Concept FAMILY in Russian and English Linguacultures  

(Based on the Memoirs by Female Writers of the Late 19th – Early 20th Centuries)
Key words and phrases: concept; associative field; diachronic approach; comparative analysis.
Abstract: This article discusses the representation of the concept FAMILY in the Russian and English memoirs 

by female writers of the late 19th – early 20th centuries.  The goal of research consists in carrying out a comparative 
analysis of authors’ associative fields with the standard ones built using the Russian and English associative thesauri 
data.  The concept is considered in this paper from the cognitive, psycholinguistic and linguistic perspectives, which 
is determined by the scope of our research. Both comparative and descriptive methods as well as the methods 
of statistical analysis and semantic fields were used to achieve goals of our research. The research hypothesis 
assumes that authors’ concept interpretation is influenced to a great extent by both their unique experience and life 
peculiarities and national cultural characteristics of the language community they belonged to. Diachronic analysis 
allows to reveal temporal characteristics of the concept.  The research indicated that both authors’ fields demonstrate 
a high degree of individualization, which is explained by the peculiarities of authors’ childhood, their specific 
familial relationships as well as by specific features of the social and cultural landscape of the late 19th century.

A.R. Petunina 
Comparative Characteristics of Ethnic Traditions and National Values Associated  

with Teaching Activities in Chinese and Russian Linguistic Cultures
Key words and phrases: linguistic picture of the world; intercultural communication; linguocultural approach; 

ethnicity; language; values; ethnopedagogical traditions.
Abstract: One of the leading strategic objectives of the educational system in various cultures is considered to 

be the reproduction, transmission and cognition of traditional postulates and value orientations as particularly stable 
factors in the field of culture. Globalization and deeper involvement in the process of improving the educational 
system have had a significant impact on the entire world community. The objective is to conduct a comparative 
characterization of ethnic traditions and national values associated with teaching in Chinese and Russian linguistic 
cultures. The tasks are to describe the functions in the field of education and training in relation to ethnic traditions 
and national values; to determine the value system of Chinese linguistic culture; to identify ways to protect the 
ethno-pedagogical tradition through the purposeful organization of the communicative space of a single people 
and the educational process in the language of native speakers. The research hypothesis is as follows: many studies 
in the field of ethnic traditions and national values related to teaching are focused mainly on gender and cultural 
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education, ignoring the ethnic component. The research methods include literature analysis, linguistic and cultural 
method, interpretation of various types of cultural information stored in the deep content of phraseological units, 
and an integrated method of selecting phraseological material – comparative analysis of proverbs. The results are 
as follows: each nation, having its own unique characteristics, traditions of the culture of the people and value 
orientations, strives to preserve them and pass them on to the younger generation through education and training. 
The loss of national traditions in the educational and educational system may threaten the integral complex of 
historically formed ethnic and cultural characteristics of multinational communities. The most important task in 
pedagogy as a science at the present stage is the desire to improve educational activities in the field of national, 
economic, spiritual and cultural aspects of society.

A.A. Grabelnikov, E.L. Parfenova
Genesis of Communication in Russian Charitable Organizations  

(Based On Press and Media Materials from the Middle of the 18th Century to the Present)
Key words and phrases: charity; media; charitable organization; social media.
Abstract: The purpose of the article is to study the historical dynamics in relations between the media and 

charitable organizations in Russia (using the example of the press). In the course of the study, the tasks of studying 
printed media materials devoted to the activities of charitable organizations were solved, establishing their typology, 
identifying historical dynamics in thematic preferences and tone of materials. The research hypothesis is that 
effective cooperation between periodicals and charitable organizations is important from the point of view of solving 
significant social problems. Descriptive, structural-semantic, structural-functional, historical and analytical methods 
were used. As a result of the study, current trends were identified and promising areas of cooperation between the 
media and charitable organizations were identified. The history of this cooperation allows us to draw conclusions 
about the methods of communicative interaction that can be used at present, taking into account the current state of 
the information space and social problems solved by the media.

D.V. Tikhonenko, E.S. Skornyakova, A.R. Glinskaya
Applying Data Analytics to Effectively Expand Financial Services Offerings

Key words and phrases: data analysis; dataset; competitiveness improvement; customer; marketing; service 
promotion.

Abstract: Today, in order for a bank and its offerings to remain competitive, it is necessary to carefully craft 
marketing campaigns and come up with enticing offers to both regular customers and new customers. In this 
regard, banks are using direct marketing not only to promote their offerings but also to get customer reaction to 
their services. The purpose of this study is to find out which attributes from the dataset influence the customer to 
sign a term deposit the most. For this purpose, it is necessary to analyze the dataset related to the direct marketing 
campaigns (phone calls) of a Portuguese banking institution, which will select the most important attributes 
through different methods that influence the predictions of signing or not signing a term deposit by the customer. 
The following methods were applied to determine the importance of the attributes: mutual information, permutation 
importance and the importance of the attributes counted by the “XGBoostClassifier” model itself. It is assumed that 
a customer with a successful marketing strategy is more likely to prescribe a time deposit. An “XGBoostClassifier” 
model with basic parameters was built and trained on the selected attributes to determine quality by the "Precision" 
metric. 

E.Yu. Vinogradova, S.L. Andreeva
The Technique of Forming Input Information for Dynamic Model of Optimization  
of Integrated Management of Technological Processes in a Region Services Sector

Key words and phrases: intellectual information technologies; information systems; management of the 
enterprises.

Abstract: In the article, the principles of creation of models of the enterprise of the region and a technique 
of formation of input data for dynamic model of integrated control are investigated, methodological approaches to 
formation of policy of management at the enterprise are designated (the criterion of profitability is investigated). The 
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analysis of tools for the solution of problems of information support and management of technological processes at 
the enterprise and also the tool systems of support of adoption of administrative decisions is carried out. Examples 
of the solution of the described problems are given.

O.E. Pirogova, S.V. Pavlova, M.V. Gushchina
A Conceptual Model of an Additional Pension Provision Service  

for Citizens Interested in Early Retirement
Key words and phrases: pension provision; pension.
Abstract: The purpose of the article is to develop a model of an additional service – retirement of citizens 

before the deadline established by law, taking into account individual pension planning (IPP) retirement while 
reimbursing financial costs to the state. The objectives of the study are to consider the existing models of pension 
provision for citizens; to identify categories of citizens who could use early retirement services. The research 
methods include the analysis, synthesis and systematization of information. As a result of the study, a model of 
retirement is proposed for a period previously established by legislation, taking into account the IPP of retirement 
while reimbursing financial costs to the state, which in the future will maintain the categories of citizens in question 
on a permanent basis without attracting funds from organizations in which the main work activity previously took 
place.

T.V. Torzhenova, R.A. Mamonov
Criteria for Evaluating the Effectiveness of a Commercial Bank's  

Economic Security System
Key words and phrases: banking system; performance evaluation criteria; economic security.
Abstract: The purpose of this article is to study the main criteria for evaluating the effectiveness of the bank's 

economic security system by implementing the following tasks: determining criteria for evaluating the effectiveness 
of the bank's economic security system, identifying an algorithm for analyzing the creditworthiness of borrowers 
and proposing measures to level threats in the activities of commercial banks. The research confirms the scientific 
hypothesis that the criteria for evaluating the effectiveness of the bank's economic security system are financial 
stability in the form of compliance with mandatory standards of the bank, the bank's position in the credit rating, 
the profitability of the bank, the level of information and technical security of the bank. The results achieved will be 
the proposed measures to level out the identified threats to banks based on the analysis of criteria for evaluating the 
effectiveness of the economic security system. To do this, the method of economic synthesis is used and as a result.

V.A. Yalalutdinov, M.T. Lukyanova 
Development of Economic Relations of Agricultural Producers  

with Processing Enterprises 
Key words and phrases: subcomplex; efficiency; raw materials; production; model; analysis; fixed assets; sown 

area; agriculture; optimization.
Abstract: The purpose of this research is to assess the economic efficiency of using fixed production assets, 

namely the machine and tractor fleet, the production enterprise of the State Unitary Enterprise MTS “Tsentralnaya», 
which is the main supplier of raw materials for Raevsakhar LLC in the Alsheevsky district. The following main 
task was identified and solved – reducing the costs associated with carrying out field work for various crops. The 
research was carried out using the method of economic and mathematical modeling, which allows you to study, 
analyze and forecast the development of phenomena for the future. With the help of the development of an 
economic and mathematical model for carrying out field work under the project, the load on a conditional tractor 
for all periods of field work is 4.8 % less and amounts to 63.9 hectares per conditional arable land than for the 
enterprise. Fuel consumption by brand is not kept on the farm; only the general consumption indicator is given, 
which is 6.9 % more (15.30 kg/ha of conventional arable land) than calculated according to the project (14.25 kg/ha 
of conventional arable land).
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T.V. Bikezina, A.Yu. Panova, M.A. Grushicheva, A.K. Dimenova
Financial Behavior of the Population in a Period of Great Challenges

Key words and phrases: financial strategy of the population; income of the population; savings of the 
population.

Abstract: The purpose of the article is to analyze the financial behavior of the Russian population in the face 
of great challenges in the period from 2019 to 2022. The tasks are set to analyze the dynamics of indicators of 
financial behavior of households, to compare the real and nominal values of the studied indicators, to identify the 
main financial strategies of the population, assess the impact of crisis phenomena to replace the strategy of financial 
behavior of the population of the Russian Federation. The hypothesis is the assumption that the financial behavior 
of the population changes in the face of great challenges. As a result, we can consider the identified change in the 
financial strategy of the population.

E.A. Kirova, A.A. Kurchenko
Financial Plan of an Environmental Organization

Key words and phrases: environmental organization; financial plan; sustainable development; environmental 
management; financial distribution.

Abstract: Today, the issue of developing a financial plan includes several aspects: firstly, these are the goals 
of the organization itself for the whole year, secondly, cost forecasts, income opportunities and profit calculations 
with its further distribution, thirdly, these are the possibilities of repayment of loans and debts or their forecasting. 
The purpose of the study is to determine the key indicators of the financial plan of an environmental organization. 
The research objectives are to determine the relevance of the development of the financial plan of an environmental 
organization, to identify the criteria of the financial plan. The research hypothesis is as follows: a standard 
set, a financial plan for an environmental organization should include such an aspect as rational and sustainable 
development, which is determined by numerous requirements for maintaining the status of an environmental 
organization itself. The research methods include methods of synthesis and analysis of theoretical and practical 
material. The results of the research identify the key aspects of drawing up a financial plan for an average 
environmental organization.

V.A. Orlov, E.S. Skornyakova, D.V. Tikhonenko 
The Development of an Information System to Improve 

 the Efficiency of Custom Production 
Key words and phrases: custom manufacturing; automation; cost reduction; information system.
Abstract: The article presents a study on the development and implementation of an automated information 

system (AIS) "Bicycles to order" to improve production efficiency. The AIS automates key processes, including 
collecting customer requirements, managing production tasks, designing and monitoring production. It is expected 
that the implementation of the system will lead to increased production efficiency, lower costs and increased 
customer satisfaction. The study used methods for analyzing existing problems in the production of custom bicycles, 
designing and developing the AIS, as well as evaluating the effectiveness of the implementation of the AIS.

E.V. Perevoznikova, A.V. Kretova
The Development and Adaptation of the System as a Consequence  

of the Variability of the Spectrum of the External Environment
Key words and phrases: system; socio-economic system; external environment; enterprise; entropy. 
Abstract: The purpose of the article is to determine the degree of dependence of the system on its external 

environment. The objectives of the article are to consider the main options for the interaction of a system and its 
external environment; to prove that orderliness in a system of one level can be achieved by increasing entropy in a 
system of another level. The hypothesis of the study was the assumption that the use of the potential of any socio-
economic system depends on the external environment, because it determines the input of the system element and 
changes the conditions for using the output. The research methods are analysis, synthesis, and generalization. It is 
concluded that the socio-economic system of any order will be more stable if it has greater adaptive capabilities in 
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relation to a higher-order system, and changing the internal and external structure of the system itself will be an 
effective adaptive strategy.

I.G. Тrukhanova, A.D. Gureev, A.A. Iliushkina, A.V. Tsybin, A.Yu. Izotov 
Digital-Based Internal Quality Assurance System at Anesthesiology  

and Resuscitation Departments
Key words and phrases: module; internal quality assurance; anesthesiology; resuscitation; digital technologies.
Abstract: The paper aims to study the digital-based internal quality assurance system at anesthesiology and 

resuscitation departments. The study used the following programming languages: hypertext markup language 
HTML; Cascading Style Sheets (CSS) is a formal style sheet language used to describe the presentation of 
a document written in HTML (XHTML); Programming language PHP 8.2 with Laravel 9 framework; kit of 
administrative and medical regulations for monitoring performed during the surgical procedures. The results are as 
follows: we have designed and developed the system called Resuscitator-Anesthesiologist Automated Workstation 
with Built-In Medical Decision-Making Support and Internal Quality Assurance. The module is used to select 
data according to certain criteria and to check the compliance of activities carried out by medical personnel with 
performance indicators and conditions of patient monitoring systems such as Anesthesia Chart and Anesthesia 
Protocol. It is concluded that automatization of the processes related to the internal quality assurance and safety of 
medical care ensured that the healthcare facility’s resources are managed efficiently. Quick receipt of information 
allows us to find causes for inconsistency or unwanted events, to take corrective actions and to make managerial 
decisions as efficiently as possible. 

O.V. Chepik, V.K. Spilnichenko
Justification of Rational Management Decisions for the Purpose of Increasing  

the Economic Security of an Economic Entity
Key words and phrases: management decisions; economic security; risk; internal control; management of 

accounts payable and receivables.
Abstract: The purpose of the scientific research was to study risk management to improve the economic 

security of any business entity. Based on the diagnosis of the economic security of an individual enterprise, its 
weaknesses and existing risks are identified, specific measures are justified for making rational management 
decisions in order to increase the economic security of the business entity. The results of monitoring management 
risks are presented. During the research, comparison methods were used, as well as a systematic method, a scoring 
method, and SWOT-analysis.

E.V. Yaluner, M.G. Voronin, A.B. Zelensky
Changing the Approach to the Formation of Modern Business Models

Key words and phrases: business model; value; business process; modern trend; sustainable development.
Abstract: The purpose of the article is to substantiate the need to change the principle of formation of business 

models; the task is to trace their evolution and confirm the hypothesis of increasing the influence of changes in 
the economic and geopolitical situation. The methods chosen for the study were classification, comparative analysis 
and classification. As a result, the need to shift the focus from long-term goals of sustainable development to the 
possibility of integrating the influence of modern socio-economic and political trends into business processes is 
substantiated.
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