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УДК 378.14.015.62 

С.А. БОНДАРЕНКО, В.Н. ПРАСОЛОВ, Э.В. ДАРБИНЯН

ФГКВОУ ВО «Санкт-Петербургский военный ордена Жукова институт войск национальной 
гвардии Российской Федерации», г. Санкт-Петербург

МЕТОДИКА СРАВНИТЕЛЬНОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА 
ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ ВОЕННЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ВЫСШЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ РАЗНЫХ ЛЕТ ВЫПУСКА

Ключевые слова: выпускник; специалист; 
дисперсия; F-критерий; военная образователь-
ная организация.

Аннотация: В статье рассмотрена методика 
выявления различий в уровне подготовки вы-
пускников военных образовательных организа-
ций высшего образования разных лет выпуска с 
целью принятия управленческого решения для 
повышения данного уровня за счет изменения 
качества образования.

Задачи исследования: разработать методи-
ческий аппарат, позволяющий руководящему 
составу военной образовательной организации 
высшего образования проводить сравнительную 
оценку уровня подготовки выпускников разных 
лет выпуска для принятия управленческого ре-
шения по корректировке системы подготовки 
военного специалиста.

Гипотеза: применение методов математиче-
ской статистики позволит наиболее точно про-
вести сравнительный анализ уровня подготовки 
выпускников разных лет выпуска.

Методы: анализ, контент-анализ, методы 
математической статистики.

Достигнутые результаты: разработана уни-
версальная методика сравнительной оценки ка-
чества подготовки выпускников военных обра-
зовательных организаций высшего образования 
разных лет выпуска.

Защита своего Отечества является обязан-
ностью каждого гражданина Российской Феде-
рации. Данный постулат закреплен в действую-

щем российском законодательстве. Основным 
ядром военной организации государства являет-
ся высокопрофессиональный офицерский кор-
пус, который получает свое профессиональное 
образование в военных академиях, универси-
тетах и институтах. Поэтому подготовка про-
фессиональных военных специалистов является 
основной задачей и конечной целью любой во-
енной образовательной организации высшего 
образования (ВООВО). От глубины полученных 
ими знаний и уровня сформированности умений 
и навыков зависит степень освоения основных 
компетенций и, как следствие, качество профес-
сиональной подготовки подчиненных подразде-
лений. Это связано с тем, что все виды учебных 
занятий в системе боевой подготовки в войсках 
проводят командиры тактического звена управ-
ления, но в большей степени командиры взво-
дов. Таким образом, можно сделать вывод, что 
уровень боевой подготовки военнослужащих, 
проходящих военную службу в воинских частях 
войск национальной гвардии Российской Феде-
рации, а также слаженность подразделений дан-
ных воинских частей зависят от качества подго-
товки выпускников в ВООВО.

Сложившаяся в конце XX в. система под-
готовки военных специалистов представляет со-
бой многоуровневый и непрерывный процесс. 
Однако основой начальной профессиональной 
военной подготовки офицерских кадров было и 
остается обучение в ВООВО. Там закладывают-
ся необходимые военные знания, формируются 
умения и навыки, а также компетенции в управ-
лении воинскими подразделениями, работе на 
военной и специализированной технике, приме-
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нении вооружений. Оценка профессиональной 
подготовки выпускников, а также уровень сфор-
мированности компетенций осуществляется в 
период государственной итоговой аттестации 
[1]. Таким образом, государственная итоговая 
аттестация является квинтэссенцией определе-
ния уровня начальной профессиональной под-
готовки будущих офицеров. 

В последние годы стал часто возникать во-
прос о падении уровня образования выпускни-
ков. Данный вывод следует из отзывов команди-
ров воинских частей, присылаемых в ВООВО, 
на их выпускников. Содержание отзывов по-
казывает, что существуют пробелы в профес-
сиональном образовательном уровне молодых 
офицеров. При этом неясно: является ли эта 
проблема системной или все-таки проблема в 
самих офицерах. Для того чтобы определить, 
носит ли проблема системный характер, необ-
ходимо выяснить, есть ли серьезные различия в 
уровне подготовки выпускников разных лет. Для 
разрешения данной проблемы можно применить 
методы математической статистики.

На сегодняшний день сложилось неодно-
значное отношение к понятию «методика». 
Разные авторы подходят к данному понятию с 
оригинальной стороны, особенно в образова-
тельной деятельности. Наиболее часто под ме-
тодикой понимают некую последовательность 
действий, алгоритм или процедуру, что пересе-
кается по значению с другим, достаточно новым 
понятием «технология». Однако, если взять за 
эталон трактовку рассматриваемого понятия из 
энциклопедий и педагогических словарей, то 
можно выделить наиболее общее значение по-
нятия «методика». 

В словаре по педагогике авторов Г.М. Код-
жаспаровой, А.Ю. Коджаспарова методика в 
образовании определяется как «описание кон-
кретных приемов, способов, подходов, тех-
ник педагогической деятельности в отдельных 
образовательных процессах» [2]. Если выде-
лить данное положение в основу, то представ-
ленный в статье подход можно определить 
как методику сравнительной оценки качества 
подготовки выпускников ВООВО разных лет  
выпуска. 

Разработка представленной в статье мето-
дики проводилась в рамках образовательной 
деятельности Санкт-Петербургского военного 
ордена Жукова института войск националь-
ной гвардии Российской Федерации [3]. Оце-

нивались курсанты последних 10 лет выпуска, 
а именно с 2014 г. по 2023 г. включительно, по 
результатам сдачи государственной итоговой 
аттестации и анализа отзывов на их профес- 
сиональную деятельность в качестве команди-
ров взводов. Качество подготовки выпускников 
определялось по степени освоения основной об-
разовательной программы, сформированности 
профессиональных и военно-профессиональ-
ных компетенций и средневзвешенной оценке 
по результатам сдачи государственных экзаме-
нов и защиты выпускной квалификационной 
работы. Впоследствии учитывались результаты 
анализа отзывов из войск. Статистические дан-
ные проводимых расчетов в данной статье не 
приводятся.

Для достижения поставленной перед авто-
рами задачи оценивание и сравнение профес- 
сионального уровня выпускников разных лет 
выпуска проводились с использованием крите-
рия Кохрена. 

Суть данного метода заключается в сравне-
нии дисперсий двух различных выборок [4]. В 
нашем случае проводится сравнение дисперсий 
по результатам обучения курсантов разных лет 
выпуска. 

Предположим, что по двум нормальным со-
вокупностям получены несмещенные оценки 
дисперсий по формуле (1):

( )2

2 .
1

i ii
i

x m
S

v
−

=
−

∑ 



Тогда для первой совокупности формула (1) 
примет вид:
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а для второй:
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Необходимо проверить гипотезу о равен-
стве дисперсий. Если они равны, то значимых 
различий в подготовке выпускников нет. Если 
неравны, то есть.

Для проверки гипотезы применяется 
F-критерий, подчиняющийся распределению 
Фишера–Снедекора с (v1 – 1, v2 – 1) числом сте-
пеней свободы:

(1)

(2)

(3)
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2
2
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F-критерий вычисляется для определенно-
го уровня вероятности. Как правило, таблицы 
распределения Фишера–Снедекора включают 
значения вероятностей 0,05; 0,01; 0,001. Ис-
пользуя эти таблицы, необходимо помнить, 
что они используются тогда, когда в числителе 
F-отношения стоит наибольшая по значению 
дисперсия. 

По уровню значимости α вычисляем левое и 
правое критическое значение Fкр.

Для правого критического значения F2кр:

( )2P .
2îï êðF F α

> =

Для левого критического значения F1кр:

( )1P .
2îï êðF F α

> =

В качестве примера применения методики 
сравнения качества подготовки специалистов 
можно привести выборку из оценок, получен-
ных выпускниками на государственной итого-
вой аттестации в 2018 и 2019 гг. Из выбранных 
наугад 10 оценок выпускников 2018 г. получена 
несмещенная оценка дисперсии 2

1 1,6,S =  а из 
17 оценок выпускников 2019 г. – 2

2 0,8.S =  Не-
обходимо проверить, есть ли существенные раз-
личия между дисперсиями:

2
1
2
2

1,6 2,0.
0,8îï

SF
S

= = =




По таблице распределения Фишера–Снеде-
кора по значению вероятности 0,01 и по числу 
степеней свободы, равных v1 – 1 (10 – 1 = 9),  
v2 – 1 (17 – 1 = 16), находим критическое значе-
ние F-критерия:

F1кр (9; 16; 0,01) = 3,78.

В связи с тем, что Fоп < F1кр, нельзя утверж-
дать, что между уровнями подготовки специали-
стов 2018 г. и 2019 г. выпусков есть существен-
ные различия. 

Представленная методика носит универ-
сальный характер. Она может быть использова-
на в ВООВО для сравнения качества обучения 
курсантов между учебными группами и факуль-
тетами. При наличии выявленных существен-
ных отличий в уровне подготовки обучающихся 
руководству образовательной организации и фа-
культетов надлежит выявлять недостатки в под-
готовке курсантов и принимать меры по устра-
нению возникшей негативной ситуации.

Таким образом, представленная методика 
сравнительной оценки качества подготовки вы-
пускников ВООВО разных лет выпуска, может 
быть применена для выявления пробелов в под-
готовке военных специалистов и определения 
причин снижения их образовательного уровня, 
с целью принятия управленческого решения для 
коррекции системы подготовки военного специ-
алиста в ВООВО. 
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Аннотация: Цель исследования – диагно-
стика сформированности профессиональных 
ценностей у студентов-архитекторов. Задачи 
исследования: теоретически обосновать вы-
бор профессиональных ценностей архитектора, 
определить иерархию этих ценностей у сту-
дентов, выявить педагогические условия, спо-
собствующие развитию у них ориентаций на  
художественно-творческие ценности в процессе 
изучения истории искусств. Методы: систем-
ный, деятельностный, личностно ориентирован-
ный, аксиологический. Результат проведенного 
исследования: положительная динамика разви-
тия ориентаций на художественно-творческие 
профессиональные ценности у будущих архи-
текторов. 

Социально-экономические и общественно-
политические процессы, происходящие в стра-
не, отразились на необходимости подготовки 
архитекторов нового формата, владеющих, по-
мимо чисто технических и прикладных знаний, 
культурными познаниями, коммуникативными 
навыками, внутрикомандным взаимодействием, 
восприимчивых к художественно-творческой 
деятельности, ориентирующихся на ценности 
профессии и способных к саморазвитию. 

В рамках нашего педагогического иссле-
дования особый интерес представляли профес- 
сиональные ценностные ориентации студен-
тов-архитекторов и особенности их формиро-
вания в процессе изучения истории искусств. 
Выбор в качестве стержневых ценностей про-
фессии архитектора таких феноменов, как 

творчество, польза, красота, ответственность, 
составляющих смысловое ядро личности сту-
дента-архитектора, напрямую связан со специ-
фикой архитектуры как особого вида искусства, 
сочетающего в себе художественно-творческую 
и инженерно-техническую, утилитарную, эсте-
тическую и этическую стороны архитектурной  
деятельности. 

Творчество, на наш взгляд, является глав-
ной базовой ценностью архитектора [2], а 
художественно-творческая деятельность – 
неотъемлемой частью подготовки студентов-
архитекторов. Мы разделяем мнение доктора 
искусствоведения В.И. Наумовой, что «архитек-
турно-художественное творчество – многомер-
ная и сложно организованная сфера человече-
ской деятельности, порождающая эстетически 
качественное новое произведение искусства и 
отличающаяся своей неповторимостью, ори-
гинальностью и общественно-исторической  
уникальностью» [3, с. 3]. 

Научные исследования последних лет  
(В.Л. Барышников, И.В. Беседина, Ю.И. Кар-
мазин, Н.П. Никитина, М.В. Никольский,  
С.Ю. Ражева, О.М. Шенцова) свидетельствуют о 
возрастающем интересе ученых к архитектурно-
му творчеству и рассмотрении этого многогран-
ного явления с разных аспектов («творческий 
метод», «художественно-творческая деятель-
ность», «творческий потенциал», «творческая 
личность»).

Критерий «польза» является одним из важ-
нейших элементов в характеристике архитек-
туры, об этом известно с античных времен из 
знаменитой витрувианской триады: Firmitas, 
Utilitas, Venustas – прочность, польза, красота, 
не утратившей своего значения до нынешних 
дней. Ценностная категория «польза» в кон-
тексте архитектурной деятельности включает 
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в себя экономию средств, безопасность, но-
вые виды строительной техники, целесообраз-
ность использования тех или иных материа-
лов, функциональность, комфортность и даже  
гуманность. 

По мнению архитектора П. Беренса, архи-
тектура служит двум идеалам: «практицизму и 
красоте». Красота как профессиональная цен-
ность архитектора выступает в двух ипостасях: 
как эстетическая ценность – в акте эстетически 
значимого формообразования, умения найти 
эстетическую форму, соответствующую функ-
циональному назначению сооружения; как ху-
дожественная ценность – в произведениях ис-
кусства, памятниках архитектуры, носителей 
художественных смыслов и образов. 

Ответственность (от лат. respondere – отве-
чать) – категория этики, характеризующая лич-
ность с точки зрения выполнения ею этических 
норм и нравственных требований, предъявля-
емых обществом. Архитектор свободен в сво-
ем выборе творческого самовыражения, но эта 
творческая свобода – другая сторона ответствен-
ности. Специфика архитектурной деятельности 
такова, что категория ответственности является 
одним из важнейших показателей профессио-
нальной зрелости. 

Исследование ориентации студентов-архи-
текторов на ценности профессии проводилось 
нами в три этапа в Оренбургском государствен-
ном университете. На констатирующем этапе 
определялись ценностные приоритеты респон-
дентов, их мотивация на профессию. Входная 
диагностика показала, что все студенты осоз-
нанно выбрали будущую профессию, не разо-
чаровались в ней за период учебы, и желание 
заниматься творческой деятельностью сыграло 
в этом большую роль. Но при выборе профес- 
сиональных ценностей будущие архитекторы  
отдали предпочтение таким ценностям, как 
польза (48 %) и ответственность (40 %), а твор-
чество (8 %) как основа их будущей профес- 
сиональной деятельности и красота (4 %) были 
ими явно недооценены. О том, что на начальном 
этапе обучения у будущих архитекторов «сла-
бо развит интерес к художественно-творческой 
деятельности, что влечет за собой недостаточно 
полное освоение ценностей культуры», указыва-
ла в своем исследовании и О.М. Шенцова [4]. 

Безусловно, технологизация в последнее 
время оказывает колоссальное влияние на все 
сферы жизни человека, но доминирование в 

существующей системе архитектурно-художе-
ственного образования инженерно-технического 
рационализма над художественно-эстетическим 
восприятием мира и осмыслением архитектуры 
как носителя смыслов и времени культуры ведет 
к нивелированию личности будущих архитекто-
ров, снижению у них мотивации к творческой 
деятельности.

Проблемы современного архитектурно-
го образования находятся в центре внимания 
архитекторов практиков, педагогов, ученых  
(Е.А. Ахмедова, Ю.П. Волчок, М.В. Дуцев,  
К.В. Кияненко, А.П. Кудрявцев, Н.Ф. Метленков, 
С.Б. Поморов, А.В. Степанов, М.В. Шубенков), 
которые на «круглых столах» и в научных жур-
налах ставят вопросы о профессиональной под-
готовке архитектора в условиях цифровизации, 
но при этом обращают внимание на приоритет 
творческой деятельности и самореализацию его 
личности.

На формирующем этапе педагогического 
эксперимента, который проводился в ходе из-
учения студентами-архитекторами истории ис-
кусств, опираясь на аксиологическую концеп-
цию ориентации личности в мире образования 
(А.В. Кирьякова) [1], мы создали комплекс пе-
дагогических условий, способствующих овла-
дению целостным видением художественной 
картины мира (когнитивный компонент); преоб-
разованию личности, готовой к саморазвитию и 
самореализации (эмотивно-ценностный компо-
нент); активизации художественно-творческой 
деятельности и проектированию своего профес-
сионального будущего (деятельностный ком- 
понент).

Педагогическое взаимодействие со студен-
тами проводилось с использованием интерак-
тивных цифровых технологий (электронного 
учебного курса в системе Moodle и онлайн- 
курса в формате MOOC), лекций-презентаций 
в галерее искусств, экскурсий по художествен-
ным выставкам и встреч с мастерами живописи, 
размещения в Интернете на сайте музея изобра-
зительных искусств рецензий студентов на про-
изведения художников, учебных деловых игр, 
«мозгового штурма», «круглого стола». 

На контрольном этапе студенты еще раз 
представили свою иерархию профессиональных 
ценностей. Как изменились их личностные при-
оритеты, можно видеть на рис. 1. 

Будущие архитекторы по-прежнему отда-
ют предпочтение таким ценностям, как польза 
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и ответственность, но только теперь на первую 
позицию вышла ответственность (36 %), польза 
заняла второе место (32 %). Практически каж-
дый четвертый студент (24 %) стал осознавать 
значение категории «творчество» в ядре своих 
профессиональных ценностей. Динамика ори-
ентаций на красоту произошла небольшая (с 4 % 
до 8 %), но важен сам факт, что на эту ценность 
обратили внимание. 

В личных беседах с преподавателем, в от-
ветах на форумах (элемент Moodle) и в анкетах 
студенты признавались, что вообще раньше не 
задумывались о профессиональных ценностях, 
а благодаря искусству стали больше обращать 
внимание на эти аспекты в архитектурной про-

фессии. В эссе «Мой путь к самоактуализации» 
они отмечали, как на них повлияло изучение 
истории искусств: дало «толчок для мотивации 
развиваться»; помогло стать «творческой и уве-
ренной в себе личностью», «самостоятельным 
и более общительным», «понять, что хочу тво-
рить», «лучше понимать себя», «узнать, на какие 
ценности опираться». 

Таким образом, результатом проведенной 
опытно-исследовательской педагогической ра-
боты стала положительная динамика ориента-
ций студентов-архитекторов на художественно- 
творческие профессиональные ценности в про-
цессе изучения истории искусств и их личност-
ное развитие.
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Рис. 1. Динамика профессиональных ценностей студентов-архитекторов по результатам  
констатирующего (конст.) и контрольного (контр.) этапов диагностики
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Аннотация: В статье рассматривается акту-
альная проблема формирования антикоррупци-
онной культуры у курсантов образовательных 
организаций МВД России. Целью исследования 
является внедрение в педагогический процесс 
вузов правоохранительной системы дисциплин, 
связанных с противодействием коррупции. За-
дачей исследования является разработка педа-
гогических методов и способов формирования 
антикоррупционной культуры и мировоззрения 
среди сотрудников органов внутренних дел. В 
работе рассматриваются подходы к организации 
деятельности педагогов и наставников по фор-
мированию антикоррупционной культуры у со-
трудников органов внутренних дел. В качестве 
результатов исследования выступает предложе-
ние о введении в образовательный процесс ву-
зов системы МВД России дисциплин, связанных 
с противодействием коррупции и формировани-
ем антикоррупционной культуры, и также вы-
движение ряда задач, которые необходимо будет 
выполнить в ходе изучения таких дисциплин. 

Одним из деструктивных явлений, нанося-
щих разрушительный вред государству, являет-
ся коррупция. Проникая в различные структуры 
общества, коррупция снижает эффективность 

работы государственных органов, министерств 
и ведомств, изменяет нормы морали, извращает 
содержание ценностных ориентаций граждан. 
В Стратегии национальной безопасности Рос-
сийской Федерации коррупция определяется 
как одна из угроз национальной безопасности  
страны.

Проблема борьбы с коррупцией находит-
ся под пристальным вниманием руководства 
российского государства, правоохранительных 
структур страны. Федеральным законом «О про-
тиводействии коррупции» от 25.12.2008 № 273-
ФЗ установлены основные принципы противо-
действия коррупции, организационно-правовые 
основы предупреждения и борьбы с коррупци-
ей, методы минимизации ее последствий. 

Проблема формирования антикоррупци-
онной культуры у курсантов образовательных 
организаций системы МВД России является 
многоаспектной, в которой отражаются как 
внешние противоречия жизни общества (эконо-
мические, политические, культурные и др.), так 
и недостатки в просветительской работе с кур-
сантами. Кроме того, определяющую роль игра-
ют личностные качества обучающихся, мотивы 
их службы в органах внутренних дел, уровень 
сформированности правовой культуры, специ- 
фика службы в органах внутренних дел [1].

Рассмотрим определение понятия «антикор-
рупционная культура». 

В современной речи достаточно часто ис-
пользуется понятие «коррупция», которое имеет 
разные смысловые значения, к примеру, «пор-
ча, подкуп, совращение, притон, расстраивать 
дела». В правовом аспекте определение кор-
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рупции раскрывается в Федеральном законе от 
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии кор-
рупции», который трактует данный термин как 
злоупотребление служебным положением, дачу 
взятки, получение взятки, злоупотребление пол-
номочиями, коммерческий подкуп либо иное не-
законное использование физическим лицом сво-
его должностного положения вопреки законным 
интересам общества и государства в целях по-
лучения выгоды в виде денег, ценностей, иного 
имущества или услуг имущественного характе-
ра, иных имущественных прав для себя или для 
третьих лиц либо незаконное предоставление 
такой выгоды указанному лицу другими физи-
ческими лицами, а также совершение указанных 
деяний от имени или в интересах юридического 
лица [2].

Понятие «культура» учеными принято рас-
сматривать в широком и узком смыслах, в на-
учной литературе существует огромное коли-
чество трактовок определения «культура», что 
обусловлено его междисциплинарностью [3].

Первое определение понятию «культура» 
было дано еще в 1871 г. и звучало оно как «ком-
плекс, включающий знания, верования, рели-
гию, искусство, мораль, законы, обычаи и дру-
гие способности и навыки, усвоенные членами 
общества», впоследствии автор рассматривает 
культуру «как способ и результат человеческой 
деятельности в отличие от уже имеющегося 
опыта в той или иной области».

В словаре С.И. Ожегова культура имеет 
определение «совокупность достижений чело-
вечества в производственном, общественном и 
умственном отношении» [4].

У коррупционных проявлений в органах 
внутренних дел множество причин, основные из 
них – это кадровый голод, низкий уровень со-
циальной защищенности, нестабильная соци-
ально-экономическая ситуация в стране, нрав-
ственная деградация некоторых сотрудников и 
отсутствие правового сознания. 

Антикоррупционная культура, являясь важ-
ной составляющей культуры, отражает право-
вые нормы и традиции конкретного общества с 
его системой ценностей и идей, нравственных 
устоев, определяющих поведение граждан. 

Особое значение для рассматриваемой темы 
носит определение антикоррупционного созна-
ния, его связи с антикоррупционной культурой. 
Антикоррупционное сознание представляет со-
бой форму общественного знания, которая вклю-

чает в себя целевые установки, идеалы, эмоции, 
убеждения и другие идеальные факторы. 

Целью антикоррупционного просвеще-
ния является достижение необходимого уровня 
сформированности антикоррупционной культу-
ры у курсантов образовательных организаций 
системы МВД России. Достичь нужного уровня 
антикоррупционной культуры позволят целена-
правленное антикоррупционное просвещение 
и введение в образовательный процесс дисци-
плин, связанных с противодействием корруп-
ции, направленных на:

1) формирование у курсантов потребности 
в овладении знаниями в сфере антикоррупци-
онного поведения и стремления противостоять 
коррупции; ценностных установок, соответ-
ствующих антикоррупционному поведению:  
справедливости, социальной ответственности, 
помощи людям и др.; мотивов учебно-про-
фессиональной и будущей профессиональной 
деятельности, отражающих ее общественную 
значимость и направленность на обеспечение 
законности и порядка; 

2) овладение курсантами системой знаний 
в области антикоррупционного законодательства 
и антикоррупционных норм профессиональной 
деятельности в сфере антикоррупционной борь-
бы в Российской Федерации и зарубежных стра-
нах; знаний о сущности, проявлениях корруп- 
ционного поведения и методах противодейст- 
вия ему; 

3) содействие формированию у курсантов 
антикоррупционного мировоззрения; способно-
сти к рефлексии; стремления к самопознанию и 
самообразованию для недопущения коррупци-
онности в социально-профессиональной дея-
тельности; личностной установки на принятие 
антикоррупционной культуры; готовности и 
способности к осознанному антикоррупционно-
му самовоспитанию; стремления к повышению 
уровня профессиональной и личной культуры 
обучающихся;

4) формирование и развитие у курсантов 
поведенческих паттернов, способствующих 
противодействию коррупции и антикоррупци-
онным проявлениям во всех сферах деятельно-
сти поведения; выдержанности, обязательности, 
ответственности, социальной нормативности 
поведения; самоконтроля и самодисциплины; 
нервно-психической устойчивости и навыков 
саморегуляции; готовности и способности реа-
лизовывать знания в сфере антикоррупционной 
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политики общества.
Указанные задачи направлены на формиро-

вание компонентов антикоррупционной куль-

туры курсантов: мотивационно-ценностного, 
когнитивного, личностного, регулятивно-пове-
денческого. 
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ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ СТУДЕНТОВ  

СПО СРЕДСТВАМИ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА

Ключевые слова: иностранный язык; непре-
рывное образование; педагогические условия; 
среднее профессиональное учебное заведение; 
функциональная грамотность.

Аннотация: Целью статьи является из-
учение функциональной грамотности студен-
тов СПО как основы для дальнейшего развития 
профессиональной компетентности будущих 
специалистов. Задачи исследования: анализ ис-
следований по проблематике функциональной 
грамотности; уточнение и обоснование педа-
гогических условий, которые необходимо учи-
тывать в процессе развития функциональной 
грамотности студентов СПО; исследование ре-
зультативности работы, сосредоточенной на раз-
витии читательской функциональной грамотно-
сти средствами предмета «Иностранный язык». 
Гипотеза данной работы предполагает, что в 
процессе развития функциональной грамотно-
сти на занятиях иностранным языком студенты 
средних профессиональных учебных заведений 
проходят путь, позволяющий им совершенство-
вать учебно-познавательную компетентность, 
которая впоследствии становится одним из фак-
торов успешности освоения учебно-профес- 
сиональной деятельности. Методы исследова-
ния, использовавшиеся при написании насто-
ящей статьи, включают в себя литературный 
обзор, обобщение, анализ, сравнение. Достигну-
тые результаты: в ходе анализа и синтеза научной 
литературы по проблеме исследования предло-
жены педагогические условия, систематическое 
соблюдение которых позволит преподавателям 
иностранных языков средних профессиональ-
ных заведений достичь таких результатов раз-
вития функциональной грамотности студентов, 
которые обеспечат личностное развитие, успеш-

ную социализацию и готовность к непрерывно-
му процессу образования. 

В настоящее время человек существует 
в информационном поле, которое постоянно 
предъявляет требования к уровню образован-
ности личности. Современный выпускник сред-
них профессиональных учреждений должен 
быть ориентирован на развитие таких компе-
тенций (учебно-познавательных, ценностно-
смысловых, общекультурных, информацион-
ных, коммуникативных, социально-трудовых, 
личностных), которые могут реализовать новую 
концепцию непрерывного образования. Для раз-
вития любой компетенции необходим опреде-
ленный уровень функциональной грамотности 
у человека, так как расширение этого уровня 
способствует росту личности. В средних про-
фессиональных учебных заведениях базовая 
цель образования – повышение профессиональ-
ной мобильности выпускников на рынке труда, а 
также формирование грамотной и социально ак-
тивной личности, осознающей свои права, обя-
занности и пути их реализации. Поэтому весьма 
важной является проблема развития функцио-
нальной грамотности у студентов, обучающихся 
по программам среднего профессионального об-
разования (СПО). 

В контексте российской системы образо-
вания понятие «функциональная грамотность» 
тесно связано с исследованиями PISA, в рамках 
которых начиная с 2000 г. проводятся тестирова-
ния школьников по таким областям, как «грамот-
ность чтения», «математическая грамотность» и 
«естественно-научная грамотность». Однако в 
работах ЮНЕСКО сам термин начал использо-
ваться еще в 50-х гг. прошлого столетия на вол-
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не ликвидации безграмотности населения. На 
сегодняшний день Российская Федерация осу-
ществляет собственное изучение функциональ-
ной грамотности по аналогичной модели. 

В педагогической литературе существует 
достаточно большое количество трактовок поня-
тия «функциональная грамотность». Например, 
по мнению А.А. Леонтьева, функционально гра-
мотный человек – «это человек, который спосо-
бен использовать все постоянно приобретаемые 
в течение жизни знания, умения и навыки для 
решения максимально широкого диапазона жиз-
ненных задач в различных сферах человеческой 
деятельности, общения и социальных отноше-
ний» [7, с. 35]. Ученый разделяет формальную 
грамотность как овладение навыками и функ- 
циональную грамотность как умение применять 
навыки в реальных ситуациях. О.Е. Лебедев  
считает функциональную грамотность «осно-
вой для становления компетентной личности, 
которая в будущем будет иметь возможность 
успешно решать функциональные проблемы» 
[3]. Г. Ключарев и Е. Огарев понимают функ- 
циональную грамотность «как способность лич-
ности компетентно выстраивать эффективную 
деятельность в реальной жизни». При этом уче-
ные подчеркивают глубокий социально-фило-
софский смысл данного утверждения, поскольку 
происходит всестороннее вовлечение индивида 
в целенаправленную учебную деятельность и 
активное овладение им профессиональной ин-
формацией для дальнейшей реализации устрем-
лений обучающегося как в личностном, так и в 
социальном плане [1]. Э.Г. Азимов, А.Н. Щукин 
определяют функциональную грамотность как 
«умение человека взаимодействовать с окружа-
ющей средой и быстро, эффективно адаптиро-
ваться и существовать в ней. Таким образом, это 
необходимый комплект знаний, умений и навы-
ков, обеспечивающий адекватное нахождение 
личности в системе социальных взаимоотно-
шений и являющийся существенным для функ- 
ционирования личности в общекультурной сре-
де» [1]. А.М. Новиков констатирует, что «функ-
циональная грамотность является необходимой 
составляющей профессионального образования 
и напрямую связана с понятием компетентно-
сти, пришедшим на смену профессионализму» 
[6, с. 4]. 

Как известно, фундамент функциональной 
грамотности, закладывающийся в общеобра-
зовательной школе в процессе усвоения про-

грамм начального, основного общего и среднего 
общего образования, формирует у обучающих-
ся совокупность метапредметных и личност-
ных компетенций, которые зафиксированы во 
ФГОС. Другими словами, студенты понимают, 
как изучаемые предметы помогают самоопреде-
литься с будущей сферой деятельности и дают 
возможность решить разнообразные жизненные 
сложности. В учебных заведениях среднего про-
фессионального образования вышеназванные 
компетенции продолжают развиваться, дополня-
ются уже профессиональными компетенциями, 
позволяя выпускникам лучше адаптироваться на 
трудовом рынке и успешно принимать решения. 
Показателями сформированности функциональ-
ной грамотности у студентов являются следу-
ющие виды грамотности: общая; финансовая; 
управленческая; математическая; информаци-
онная; экологическая; компьютерная; техноло-
гическая; правовая и общественно-политиче-
ская; коммуникативная; грамотность действия в 
нестандартных ситуациях; грамотность при ре-
шении бытовых проблем. Кроме того, важными 
принципами развития функциональной грамот-
ности у студентов среднего профессионального 
образования являются следующие:

• поэтапное, непрерывное и последова-
тельное формирование всех необходимых ком-
петенций в процессе обучения;

• акцент на практической направленности 
всех аспектов учебного процесса;

• оценка уровня функциональной грамот-
ности на протяжении ее развития с использова-
нием определенных критериев и уровней;

• индивидуальный подход, учитывающий 
психологические особенности, личностные чер-
ты и образовательные предпочтения студентов;

• коррекция процесса развития функцио-
нальной грамотности с применением различных 
технологий и методов;

• целенаправленная и систематическая 
подготовка педагогического коллектива, направ-
ленная на развитие данной области.

Развитие функциональной грамотности 
личности представляет собой длительный и  
серьезный процесс, направленный на достиже-
ние необходимых результатов при использова-
нии современных образовательных методик на 
педагогической практике. Ключевыми метода-
ми, способствующими этому процессу, являют-
ся дифференцированное обучение, проектная 
деятельность, обучение на основе реальных 
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ситуаций, проблемно-ориентированное обуче-
ние, а также оценка учебных достижений сту-
дентов, информационные и коммуникативные 
технологии, развитие навыков критического и 
творческого мышления, использование игро-
вых методов. Эффективными педагогическими 
методами, способствующими развитию функ-
циональной грамотности студентов среднего 
профессионального образования, являются сле-
дующие: проведение поисковой деятельности, 
учебные исследования, выполнение проектов; 
накопление опыта путем решения проблемных 
ситуаций и принятия решений; обучение через 
взаимодействие – выполнение заданий в парах 
и небольших группах; развитие самооценки – 
выполнение заданий на выявление самооценки 
и взаимную оценку, дискуссии, кейсы, ролевые 
игры; создание учебных ситуаций, активизиру-
ющих и мотивирующих учебную деятельность 
учащихся.

Предмет «Иностранный язык» также предо-
ставляет широкие возможности для развития 
функциональной грамотности и всех ее состав-
ляющих компонентов у студентов средних про-
фессиональных учебных заведений, поскольку 
на практических занятиях особое внимание уде-
ляется динамике коммуникативной компетен-
ции, что способствует дальнейшему свободному 
общению и практическому применению языка в 
жизни [5]. Соответственно, развитие функцио- 
нальной грамотности учащихся направлено 
на освоение правильной письменной и устной 
речи; совершенствование умения осуществлять 
диалогическую речь в естественной жизненной 
ситуации; реализацию искусства самостоятель-
но формулировать проблему. Для достижения 
поставленных задач в процессе обучения языку 
обычно также используются различные техно-
логии, однако преподаватель должен осознавать 
цели выполняемых заданий, а также эффектив-
но применять методы для того, чтобы научить 
студентов иноязычной коммуникации. Поэтому 
необходимо создать определенные педагогиче-
ские условия для развития функциональной гра-
мотности учащихся. Педагогические условия –  
объективные возможности содержания, форм и 
методов, которые сфокусированы на решении 
проблем и сознательно создаются в образова-
тельном процессе. Их реализация обеспечивает 
наиболее эффективное протекание этих про-
цессов, в основе которых лежит деятельность 
личности. В контексте предмета «Иностранный 

язык» такими педагогическими условиями яв-
ляются: обучение в деятельности, ориентация 
учебного процесса на развитие самостоятель-
ности и ответственности студента за свои соб-
ственные результаты; предоставление возмож-
ности для приобретения опыта достижения 
цели; использование эффективной формы груп-
повой работы; создание естественных ситуаций 
для общения на иностранном языке.

Как известно, студенты испытывают наи-
большие затруднения в процессе развития функ-
циональной иноязычной читательской грамот-
ности. В Университете Вернадского в рамках 
колледжа вышеназванные педагогические усло-
вия воплощаются в следующих этапах работы с 
текстами на иностранном языке.

1. На предтекстовом этапе (Pre-reading) 
создается мотивация для дальнейшего процес-
са чтения, формируется навык прогнозирова-
ния, а также происходит исключение языковых 
трудностей. Студентам предлагается выполнить 
следующие задания: определить тематическую 
принадлежность текста по названию, а также на 
основе имеющихся рисунков и иллюстраций, в 
том числе при помощи языковой догадки, пере-
числить заявленные в тексте вопросы для обсуж-
дения; определить опорные слова и выражения; 
использовать ассоциации, связанные с именем 
автора; ответить на предтекстовые вопросы [4]. 

2. На текстовом уровне (While-reading) 
происходит уже более осмысленное понимание 
прочитанного материала благодаря выполнению 
разнообразных заданий, таких как Multiplied 
choice; утверждения True, False, Not stated; 
упорядочивание предложений в соответствии с 
хронологией информации в тексте; нахождение 
соответствия; подбор подходящего заголовка к 
абзацам; выведение значения слов или выраже-
ний из контекста; заполнение пробелов недоста-
ющей информацией.

3. Цель работы на посттекстовом уровне 
(Post-reading) заключается в проверке усвое-
ния прочитанного путем выполнения следую-
щих задач: извлечение новой информации из 
текста; выражение личного мнения по ключе-
вым аспектам прочитанного; опровержение или 
подтверждение утверждений; разработка плана 
текста; создание синквейна; резюме или краткое 
изложение содержания текста; пересказ с точки 
зрения главного персонажа или других героев; 
вставка пропущенных слов и словосочетаний в 
полный текст.



24

GLOBAL SCIENTIFIC POTENTIAL№ 4(157) 2024
GENERAL PEDAGOGY, HISTORY OF PEDAGOGY AND EDUCATION

Таким образом, дисциплина «Иностран-
ный язык» помогает студентам средних про-
фессиональных учебных заведений развивать 
функциональную читательскую грамотность, 
что способствует улучшению учебно-познава-
тельной компетентности. Также этот процесс 
является ключевым фактором успешного осво-
ения учебно-профессиональной деятельности. 

Систематический и целенаправленный учет пе-
дагогических условий и организация учебной 
деятельности позволят преподавателям достичь 
желаемых результатов в развитии функциональ-
ной грамотности у студентов, что будет способ-
ствовать личностному росту студентов, успеш-
ной социализации и подготовке к непрерывному 
образовательному процессу. 
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Аннотация: Цель статьи – раскрыть форми-
рование письменных навыков студентов неязы-
ковых факультетов в условиях цифровизации 
образовательного пространства. Задачи: аргу-
ментировать актуальность проблемы исследова-
ния; выявить лингвистические факторы форми-
рования письма и письменной речи в процессе 
изучения английского языка. Гипотеза: мы пред-
полагаем, что формирование письменной компе-
тенции студентов неязыковых факультетов будет 
более эффективным, если использовать диффе-
ренцированный подход, основанный на лингво-
дидактическом сопоставительном анализе. Ме-
тоды: анализ, синтез, конкретизация, сравнение. 
Результаты: на основе теоретического анализа 
выявлены ключевые характеристики письма и 
письменной речи, а также возможность исполь-
зования цифровых технологий в процессе изу-
чения лингвистических аспектов, влияющих на 
формирование письменных навыков, что требу-
ет особой подготовки преподавателей. 

Введение

Лингвистика является одной из основных 
наук в методике преподавания иностранных 
языков, а методика преподавания английского 
языка тесно связана с лингвистикой. Методика 
берет учебный материал из лингвистики. Со-
держание и характер преподавания английского 
языка в высших учебных заведениях определя-
ются, прежде всего, лингвистическими особен-
ностями родного (узбекского) и иностранного 

(английского) языков [1]. Методика преподава-
ния английского языка не может быть эффек-
тивной без учета данных сопоставительного 
изучения родного и иностранного языков. По-
скольку английская и узбекская языковые си-
стемы принадлежат к разным языковым семьям, 
лингвистический феномен английского языка 
представляет определенные трудности для уз-
бекских студентов. Поэтому предварительные 
сопоставительные исследования по формирова-
нию письма и письменной речи на основе дан-
ных лингвистического анализа необходимы для 
обучения письму студентов неязыковых факуль-
тетов и для формирования у них письменной ре-
чевой компетенции.

Сопоставительный лингво-синтаксический 
анализ носит диагностический характер, с его 
помощью можно выявить трудности, возникаю-
щие при обучении письму, определить их при-
чины и научно раскрыть.

Разработка методики обучения письму под-
разумевает также методический отбор нужных 
языковых средств для письма, определение по-
следовательности обучения и поиск эффектив-
ных методов и средств обучения письму в усло-
виях цифровизации образовательного процесса 
[3]. Ведь такие лингвистические факторы, как 
фонетика, лексикология и грамматика, играют 
очень важную роль в формировании письмен-
ных текстов.

Методология

Сопоставительное изучение лингвистиче-
ских факторов в англо-узбекской коммуника-
ции дает возможность определить характерные 
свойства английских и узбекских явлений по 
отношению к письменному языку. Например, 
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мысли, содержащиеся в предложении «Я иду в 
университет», выражаются в разных структур-
ных схемах: Я иду в университет / I go to the 
university / Мен университетга бораман. 

В данном предложении слово «универси-
тет» находится в конце предложения. Сравне-
ние предложений «Я иду в университет» на 
разных языках показывает, что порядок слов в 
английском и русском языках одинаковый, в то 
время как порядок слов в узбекском языке от-
личается как от английского, так и от русско-
го. Это различие создает определенные труд-
ности для студентов при выражении своих 
мыслей на английском языке. В связи с этим 
сопоставительное исследование лингвистиче-
ских факторов, характерных для письма на ан-
глийском и узбекском языках, необходимо для 
выяснения трудностей в формировании пись-
менной речи и навыков письма у узбекских 
студентов, обучающихся на нефилологических  
факультетах.

Соотношение языка и речи – один из ключе-
вых вопросов современной лингвистической ли-
тературы. Одни лингвисты считают правильным 
и продуктивным различать язык и речь. Другие 
лингвисты считают, что такое разграничение 
мешает правильному решению проблем, свя-
занных с общим языкознанием. Третья группа 
лингвистов поддерживает точку зрения первой 
группы лингвистов, которые считают, что разли-
чать язык и речь правильно, однако они утверж-
дают, что противопоставлять язык и речь невоз-
можно, поскольку это «два аспекта одного и того 
же явления и одно целое».

С методологической стороны третья точка 
зрения лингвистов является правильной и по-
лезной. Ведь язык можно рассматривать как 
совокупность знаний, которые приобретаются 
речью в процессе языковой деятельности и хра-
нятся в нашем творчестве. 

При формировании письменной и устной 
речи у студентов-нелингвистов соотношение 
между письменной и устной речью также мож-
но рассматривать с точки зрения дихотомии 
«язык и устная речь». Письменная речь состоит 
из языковых символов (букв, слов, фраз и пред-
ложений). Они являются основными в отноше-
ниях между письменной и устной речью [4]. Для 
письма характерны графические символы, т.е. 
символическая орфография и чистописание, ко-
торые предполагают использование норматив-
ных форм письма.

Письмо можно рассматривать как процесс 
передачи языковой информации с помощью 
языковых средств. Эта сложная форма комму-
никативной деятельности характерна только для 
человека. В письменной коммуникации инфор-
мация передается удаленному адресату с по-
мощью графических символов. Процесс пись-
менной коммуникации также характеризуется 
абстрактностью, поскольку в нем отсутствует 
собеседник, то есть человек, которому адресова-
но письмо.

Еще одним важным лингвистическим фак-
тором является моделирование лингвистических 
материалов учебного характера [2]. Необходимо 
отличать лингвистические модели от методиче-
ских. С.Ф. Шатилов отмечает, что в лингвистике 
различаются фонетико-фонологические, морфо-
лого-словообразовательные, лексические и фра-
зеологические, синтаксические, семантические, 
смешанные модели.

В лингвистических моделях языковые эле-
менты представлены соответствующими сим-
волами. Эти символы представляют собой 
латинские буквы. Например, «S» обозначает 
существительное, а «V» – глагол. Различают 
языковые и речевые модели. Речевые модели 
называются «речевыми образцами»; как отмеча-
ет С.Ф. Шатилов, «языковые модели и речевые 
образцы соотносятся друг с другом как инвари-
анты и конкретные варианты». Речевые модели 
связаны с речевыми ситуациями. Следователь-
но, они всегда имеют коммуникативную про-
грамму. Языковые явления приобретают ком-
муникативное значение только в процессе речи, 
т.е. только в таких видах речевой деятельности, 
как говорение, чтение, аудирование и пись-
мо. Для методики преподавания иностранного 
языка важны речевые образцы, которые имеют 
коммуникативное значение и задачи и поэто-
му функционируют как естественные средства  
общения.

Результаты

Взаимосвязь между аспектами языка (фо-
нетика, лексика, грамматика) и видами речевой 
деятельности (говорение, аудирование, чтение, 
письмо) имеет большое значение для методики 
при решении задач обучения иностранному язы-
ку. Методика должна учитывать особенности 
каждого аспекта языка при его использовании 
в процессе языковой деятельности, связанной с 
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формированием фонологических, грамматиче-
ских и лексических навыков.

Еще один вопрос, связывающий методоло-
гию и лингвистику, – это «единство содержания 
и формы» языковых явлений. Язык может иметь 
одну форму, но множество значений. В разных 
контекстах и речевых ситуациях одно и то же 
слово может означать множество вещей [5]. 
Учащимся часто бывает трудно выразить свои 
мысли на иностранном языке, потому что форма 
и значение слов не всегда соответствуют смыс-
лу, выраженному в контексте.

Перечисленные выше лингвистические 
факторы имеют большое значение в методи-
ке преподавания иностранных языков с точки 
зрения разработки содержания речи, отбора 
материалов, методов и приемов, определения 
последовательности изучения языкового ма-
териала и эффективной организации учебного  
процесса.

Современная методика преподавания ино-
странных языков требует серьезного внимания 
к двойственности языка и речи, дифференциро-
ванного изучения особенностей языка и речи и 
их комплексного применения в развитии рече-
вых навыков и умений. Важную роль в развитии 
речи играют речевые образцы.

Выводы
 
Дифференцированный подход к выявлению 

отличительных особенностей письма и пись-
менной речи на основе дихотомии языка и речи 
вносит существенный вклад в более глубокое 
понимание взаимосвязи письма и письменной 
речи. Это помогает методистам, занимающим-
ся проблемами обучения языку, определить 
правильный выбор языковых средств, методов, 
приемов и форм организации учебного процес-
са, направленного на формирование профес- 
сиональной компетенции в письменной и уст-
ной речи у студентов нефилологических вузов.

Следовательно, грамматика, наряду с фо-
нетикой и лексикой, является основным линг-
вистическим компонентом письменной речи. 
Грамматические знания и грамматические на-
выки оказывают положительное влияние на пра-
вильное оформление речи в устном общении. 
Цифровизация образования и цифровые образо-
вательные инструменты способствуют наиболее 
эффективной организации учебного процесса и 
оказывают положительное влияние на форми-
рование профессиональных компетенций в об-
ласти письменной и устной речи студентов не-
филологических факультетов.
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ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЭФФЕКТИВНЫХ 
ИНТЕРАКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ОБУЧЕНИЯ 
ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ В ЯЗЫКОВОМ ВУЗЕ

Ключевые слова: интерактивные техноло-
гии; иностранный язык; критическое мышле-
ние; коммуникативная компетенция; прием. 

Аннотация: Цель данной статьи – обоснова-
ние эффективности применения интерактивных 
технологий в содержании обучения иностран-
ным языкам в языковом вузе. Для достижения 
цели поставлены задачи: рассмотреть новые 
приемы и формы организации учебного про-
цесса обучения иностранным языкам; рассмо-
треть классификацию интерактивных приемов 
обучения и выделить наиболее эффективные. 
Результат исследования – разработка заданий с 
применением интерактивных технологий с це-
лью формирования коммуникативных навыков 
студентов. Гипотезой данного исследования яв-
ляется следующее предположение: разработка 
примеров применения данных технологий будет 
являться условием для успешного развития ком-
муникативной компетенции при изучении ино-
странных языков. 

В настоящее время значительно возросли 
роль и необходимость применения новых эф-
фективных приемов обучения иностранным 
языкам, способствующих формированию ино-
язычной коммуникативной компетенции. Ин-
терактивные технологии повышают уровень 
вовлеченности студентов в учебу, интерес к из-
учению иностранных языков, развивают твор-
ческие способности, критическое мышление, 
воображение.

Термин «технология интерактивного обу-
чения» подразумевает интерактивный диалог с 
реальными партнерами и прямой обмен сообще-
ниями [3]. Вопросы использования интерактив-

ных методов в преподавании иностранных язы-
ков в вузовской дидактике изучались Р. Блэром, 
С. Мартинелли, О.В. Конопляником, Х. Штер-
ном, Е.С. Полат, М.А. Портным, С.В. Беспало-
вой, Л.Н. Кузнецовой и др.

Согласно А.Н. Щукину, «центральной иде-
ей интерактивного обучения является развитие 
критического мышления как конструктивной 
интеллектуальной деятельности, осмыслен-
ное восприятие информации и последующее 
усвоение. В рамках интерактивного обучения 
разработаны основы обучения, состоящие из 
стадии вызова, смысловой стадии и стадии  
рефлексии» [6].

Существуют различные точки зрения на 
классификацию интерактивных методов обу-
чения. Например, Т.С. Панина и Л.Н. Вавилова 
группируют интерактивные приемы, дискуссии, 
игры и тренинги [3, с. 11]. 

Рассмотрим отдельные технологии, которые 
могут эффективно применяться на занятиях по 
иностранному языку в рамках языкового вуза.

Прием «Каждый учит каждого». В рамках 
данного приема каждый участник ответственен 
за восприятие и передачу информации. Принцип 
работы заключается в том, что каждый по очере-
ди выступает в роли преподавателя и студента, 
обмениваясь знаниями с партнером. Основная 
задача – не только передать информацию, но и 
убедиться, что собеседник правильно усвоил 
материал. Примером задания в работе с дан-
ным приемом может быть следующее: Match 
the names of the professions (journalist, manager, 
plumber, and postman) with their definitions and 
explain it to the other student:

– a person who writes news stories for 
newspaper or broadcasts them on radio;

– a specialist engaged in managing processes 
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in a certain area of an enterprise;
– someone who delivers the post;
– a tradesperson who specializes in sewage 

and drainage in plumbing systems. 
Не менее эффективным приемом является 

«Ментальная карта» или «Mind Map», который 
был предложен Тони Бьюзен в конце 1960-х гг. 
Суть метода заключается в том, что обучаю-
щимся предлагается дополнить или создать соб-
ственную схему, диаграмму или рисунок, что 
способствует выявлению взаимосвязей между 
явлениями и упрощает запоминание материала. 
Например, одним из типов «Ментальной карты» 
является «Рыбья кость» или «Fishbone». Уста-
новкой использования данного приема может 
быть следующий пример: Read the text, identify 
the problem of the text and transform the text into 
a diagram: 

Andy Cooper (UK), age 19, Physics student, 
likes: music & video games. 

I’m a complete tech freak, so I really couldn’t 
live without it, especially without my smartphone. 
I guess the more up-to-date you are with the latest 
technological advances, the less you need any 
other gadget. Mine has got good high-speed mobile 
broadband, so I use it to access the internet, to review 
the lecture notes, to check up on social networks, 
to watch films or listen to music. It’s really handy 
being able to put on my headphones and enjoy all 
those entertainment options. Moreover, I’m totally 
hooked on my PlayStation 4. I know I’m getting a 
bit old for computer games, but I’m still very keen 
on it. I can play for hours. 

Наряду с вышеназванными технологиями 
следует назвать прием «Brainstorm» или «Моз-
говой штурм». Он представляет собой оператив-
ный подход к решению проблем путем стимули-
рования творческой активности и критического 
мышления. Вариантами использования данного 
приема на занятиях по иностранному языку мо-
гут быть следующие.

1. «Desert Storm» или «Буря в пустыне». 

Преподаватель предлагает коммуникативную 
ситуацию: ‘‘If you were stuck on a desert island, 
what items would you like to have with you?’’. Каж-
дый студент может индивидуально ответить 
на этот вопрос или же объединиться в группы. 
Example: Student 1: ‘‘I would take a magnifying 
glass to make a bonfire. The pot is to cook the food’’. 
Student 2: ‘‘First, you need to take a knife with 
you. They can not only carve up prey and cut fruits, 
but also make notes on trees in order to somehow 
navigate through time and terrain. Secondly, I 
will need an axe. With the help of an axe, you can 
build temporary and then permanent housing, 
which will help me not only survive, but also pass 
the time on the island in relatively comfortable  
conditions’’. 

2. «The Storm of celebrities» или «Буря зна-
менитостей». Как показывает собственный 
педагогический опыт, это один из самых увле-
кательных приемов. Преподаватель делит сту-
дентов на две группы и предлагает одну и ту же 
тему для дискуссии. Затем каждой группе назна-
чается знаменитость. Задача студентов заключа-
ется в том, чтобы предлагать идеи, представляя 
точку зрения этой знаменитости. Example: ‘‘How 
to attract more visitors to the Museum of Fine 
Arts?’’ and tasks: ‘‘What approach would Sharon 
Stone choose to solve the problem?’’ and ‘‘What 
approach would Albert Einstein choose?’’.

Как показала практика, использование инте-
рактивной обучающей модели включает в себя 
симуляцию реальных коммуникативных ситуа-
ций, использование ролевых игр и совместное 
решение проблем. Она исключает доминирова-
ние отдельных участников учебного процесса 
или идей. Таким образом, применение интерак-
тивных методов обучения позволяет превратить 
обучающихся в активных участников педаго-
гического процесса, а также способствует по-
вышению развития их уровня познавательной 
активности и коммуникативной компетенции на 
занятиях по иностранному языку. 
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Аннотация: Целью данного исследования 
является выявление особенностей применения 
интеллектуальных диалоговых систем в процес-
се обучения иностранному языку студентов не-
языковых специальностей. В ходе исследования 
решаются следующие задачи: проанализировать 
педагогический опыт применения интеллекту-
альных диалоговых систем при обучении ино-
странному языку; выявить факторы, влияющие 
на эффективность применения чат-ботов и при-
ложений с искусственным интеллектом в курсе 
иностранного языка; очертить круг проблем, 
возникающих в ходе внедрения интеллекту-
альных диалоговых систем в процесс обучения 
иностранному языку. Гипотеза исследования со-
стоит в том, что применение интеллектуальных 
диалоговых систем при обучении иностранному 
языку студентов неязыковых специальностей 
является одним из инструментов формирования 
иноязычной коммуникативной компетентности. 
В работе используются методы анализа педаго-
гических данных и синтеза полученных знаний, 
при этом исследование опирается на компетент-
ностный подход к изучению иностранных язы-
ков как основу организации учебного процесса 
и определения образовательных целей. В ре-
зультате исследования показано, что примене-
ние интеллектуальных диалоговых систем при 
обучении иностранному языку студентов неязы-
ковых специальностей является перспективным 

методом совершенствования компонентов учеб-
ной деятельности, направленной на достижение 
основной цели обучения. 

В условиях интернационализации социо- 
экономической среды существует три основных 
задачи изучения иностранных языков в неязы-
ковых вузах. Первая заключается в признании 
межкультурной коммуникации одним из важ-
нейших аспектов в сфере образования. Вторая 
задача связана с процессами профессиональной 
адаптации. Изучение иностранных языков в не-
языковых вузах помогает студентам получить 
специализированные знания в выбранной про-
фессиональной области и повысить свою кон-
курентоспособность на рынке труда [5]. Третья 
задача ориентирована на развитие когнитив-
ных навыков, таких как память, концентрация, 
аналитическое и критическое мышление. Дан-
ные задачи решаются в процессе достижения 
главной цели обучения иностранным языкам 
студентов неязыковых специальностей – фор-
мирования иноязычной коммуникативной ком-
петентности на уровне, необходимом и доста-
точном для использования иностранного языка 
в профессиональной деятельности, что предпо-
лагает развитие способности использовать до-
ступные языковые ресурсы для осуществления 
коммуникативной деятельности в соответствии 
с требованиями говорящего/слушающего, глав-
ным образом для передачи и обмена информа-
цией в ситуациях профессионального общения. 
В ходе реализации основной цели у студентов 
должны формироваться социолингвистическая 
компетенция (способность использовать язык 
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в интерактивных обстоятельствах для профес-
сиональной коммуникации, а именно выбирать 
языковые формы в соответствии с контекстом 
общения) и психолингвистическая компетенция 
(беглость речи, произношение, использование 
лексических ресурсов и грамматического разно-
образия, навыки управления темой разговора), 
и в целом должна развиваться интерактивная 
компетентность [12], то есть повышаться го-
товность к конструктивному взаимодействию с 
собеседником в ситуациях профессионального 
общения.

Концепция интерактивной компетентно-
сти (С. Kramsch (1986), А.W. He и R.F. Young 
(1998), R.F. Young (2008)) предполагает, что 
возможность индивида участвовать в коммуни-
кативном взаимодействии не ограничивается 
индивидуальными способностями, а детерми-
нирована процессом ролевой самоидентифи-
кации, репертуаром речевых актов, навыками 
управления предметной областью разговора и 
невербальной коммуникации. При таком под-
ходе говорение рассматривается как когнитив-
ный и социальный феномен. В исследовании 
R.R. Divekar, I.J. Drozdal [6] продемонстрирован 
успешный результат применения данной кон-
цепции в процессе преподавания иностранного 
языка, начиная с выполнения заданий в рамках 
языкового тестирования, заканчивая проведе-
нием мультимодальных диалоговых бесед. Ре-
зультаты обучения, представленные в данном 
исследовании, демонстрируют статистически 
значимое и устойчивое увеличение словарного 
запаса, понимания и разговорных навыков у об-
учающихся.

Однако существующие исследования, к 
примеру Y. Zrekat, Y. Al-Sohbani [15], показы-
вают, что студенты университетов, изучающие 
английский язык как иностранный (English as a 
Foreign Language, EFL), лишены возможности 
развития своей коммуникативной компетентно-
сти за пределами аудитории, так как практика 
устного общения часто ограничивается взаи-
модействием с однокурсниками или преподава- 
телем. 

В такой ситуации исследование возмож-
ностей и перспектив применения интеллекту-
альных диалоговых систем (Intelligent Dialogue 
Systems), то есть диалоговых систем, использу-
ющих технологии искусственного интеллекта 
(Artificial Intelligence, AI), для студентов EFL 
приобретает особое значение. И.Н. Калиновская 

[1] использует термин «интеллектуальные обу-
чающие системы» (Intelligent Tutoring Systems, 
ITS) для обозначения ботов, обученных для кон-
кретных целей и конкретных уровней знаний 
учащихся и способных обеспечить структури-
рованную коммуникацию, то есть формировать 
контент и каналы коммуникации в соответствии 
с целями обучения.

В настоящее время системы ITS, разрабо-
танные для изучения иностранного языка, су-
ществуют в виде чат-ботов и приложений. Диа-
логовая система обеспечивает ввод информации 
и регулирует степень сложности, которая может 
быть адаптирована к уровню знаний студентов. 
В аудиториях диалоговые системы для EFL пре-
доставляют студентам возможность практико-
ваться в содержательных беседах в среде «вир-
туального погружения» (Virtual and Immersive 
Environment), что необязательно так же эффек-
тивно, как беседа на изучаемом языке с носите-
лем языка, но возможности систем позволяют 
сформировать языковую среду, эквивалентную 
по своим характеристикам естественному обще-
нию. Учащиеся университетов могут спонтанно 
получать доступ к ним, когда захотят, посколь-
ку система не теряет терпения, столкнувшись 
с говорящим, испытывающим трудности. Диа-
логовые системы также обеспечивают среду 
обучения, которая может быть полностью кон-
тролируемой и потенциально настраиваемой 
для достижения оптимальных условий по всем 
факторам, влияющим на качество языковой под-
готовки студента (обратная связь, адаптивность 
к уровню владения языка и целям обучения, а 
также мотивационная поддержка). Такие об-
учающие системы могут обеспечить студенту 
наставничество, отработку определенных навы-
ков и умений с учетом интервального обучения, 
а также поощрение и геймификацию образова-
тельного процесса, стимулирующие мотивацию 
студента к изучению иностранного языка. Иссле-
дования H. Huang, L.K. Fryer, в которых исполь-
зовались диалоговые системы для виртуального 
языкового обучения с помощью ролевой игры 
и сценариев, показали, что изучение иностран-
ного языка через диалоговые системы снижает 
тревожность и увеличивает желание студентов 
принимать участие в разговорной практике [10]. 

Интеллектуальные диалоговые системы, 
такие как бот Вася – российское мобильное 
приложение, могут использоваться для изуче-
ния иностранного языка с помощью текстовых 
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инструкций, аудио- и визуального контента, ре-
ализуя ряд функций электронного учебника и 
не теряя его преимуществ [3]. Чат-боты и при-
ложения для EFL на основе AI обладают воз-
можностью предоставлять студентам доступ к 
аутентичным материалам на изучаемом языке, 
что помогает студентам погрузиться в реальный 
языковой контекст и развивать навыки общения. 
В настоящее время наиболее доступны для рос-
сийских студентов и преподавателей чат-боты, 
созданные в мессенджере Телеграм. Напри-
мер, чат-бот Саша (AI) использует алгоритмы  
GPT-4 и адаптируется под уровень знания языка 
и стиль речи, а @EnglishSimpleBot предоставля-
ет англоязычные тексты, справочный материал 
и тестовые задания. Из приложений наиболее 
популярным является Duolingo, которое ис-
пользует методы машинного обучения, чтобы 
настраивать индивидуальный курс для каждого 
пользователя. Ряд исследователей, в частности 
И. Докукина и Ю. Гуманова, приходят к выво-
ду о том, что такие чат-боты и приложения ста-
новятся прочным фундаментом для нового об-
разовательного сценария, основанного на идее 
микрообучения (обучение небольшому объему 
материала за короткий промежуток времени) и 
адаптивной обучающей среды [8]. Именно та-
кие системы способны обеспечить доступность 
языковой практики в любое время и в любом 
месте, обеспечивают быструю обратную связь 
по результатам обучения, способствуют росту 
мотивации к изучению языка, предоставляя раз-
нообразные задания.

Эффективность применения AI для EFL 
обусловлена рядом факторов. Один из самых 
важных ‒ возможности технологий, интегриро-
ванных с диалоговой системой. Исследования 
показали [14], что диалоговая система с искус-
ственным интеллектом, использующая автома-
тическое распознавание речи (Automatic Speech 
Recognition, ASR), обеспечивает отличную учеб-
ную атмосферу для студентов EFL, которые 
стесняются выступать публично, способна улуч-
шить произношение, увеличить словарный за-
пас и развивать навыки ведения беседы. Именно 
диалоговые системы на основе ASR могут обе-
спечить среду с низким уровнем тревожности, 
способствующую развитию навыков разговор-
ной речи студентов. Результаты интеграции с си-
стемой устного диалога (Spoken Dialog System, 
SDS) показали, что диалоговые системы повы-
шают эффективность устной речи студентов. 

А студенты с низким уровнем владения ино-
странным языком улучшили навык разговорной 
речи после взаимодействия с системой, инте-
грированной с компьютерным обучением языку 
(Computer Assisted Language Learning, CALL). В 
свою очередь, диалоговая система на основе ITS 
обеспечивает повышение уровня вовлеченности 
студентов в совместные задания. 

Второй фактор, влияющий на эффектив-
ность применения AI для студентов EFL, связан 
с возможностями и умениями преподавателей 
иностранных языков создавать привлекатель-
ные, актуальные задания, соответствующие це-
лям обучения, уровню и опыту владения языком 
студентов, а также учитывать интересы обучаю-
щихся.

Следующий фактор, отмечаемый в иссле-
дованиях [7], связан с необходимостью обеспе-
чения вовлеченности студентов в процесс обу-
чения. Внедрение AI в персонализированные и 
адаптивные системы обучения, которые могут 
удовлетворить индивидуальные потребности 
каждого студента в процессе изучения ино-
странного языка, обеспечивает более высокий 
уровень погруженности в учебу. В такой ситуа-
ции студенты, как правило, ищут дополнитель-
ные возможности обучения, что приводит к луч-
шим результатам изучения языка, формируется 
позитивная учебная среда, в которой обучающи-
еся чувствуют поддержку, развивается чувство 
групповой принадлежности и улучшаются ре-
зультаты обучения. 

Но мы видим ограничения, которые в насто-
ящий момент могут существенно снизить эф-
фективность использования диалоговых систем 
на основе AI для обучения студентов EFL в ходе 
реализации учебных целей. Одним из наиболее 
очевидных факторов-ограничителей является 
«эффект новизны», который может временно 
повысить мотивацию студентов или эффектив-
ность обучения благодаря новизне внедряемой 
технологии. Исследования показали [11], что 
диалоговая система воспринимается студентами 
больше как интересная новинка, чем как долго-
срочный партнер в их повседневной языковой 
практике. 

Еще одним аспектом, требующим допол-
нительных исследований, является методоло-
гия оценки эффективности внедрения диало-
говых систем AI в процесс обучения студентов 
EFL, при том что достаточно глубоко изучены 
принципы создания электронного контента для 
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преподавания иностранного языка [2]. К при-
меру, сохраняется противоречие в оценке воз-
можностей диалоговых систем искусственного 
интеллекта обеспечивать рост вовлеченности 
студентов и снижение уровня тревожности в 
процессе языковой подготовки. В исследовании 
R. El Shazly [9] было обнаружено, что студен-
ты сильно страдали от беспокойства по поводу 
иностранного языка. Эмоциональный статус 
студентов EFL был подорван из-за того, что они 
уделяли большое внимание учебе в академиче-
ском контексте. Уровень тревожности студентов 
не снижался при взаимодействии с диалоговой 
системой искусственного интеллекта, не пред-
ставляющей угрозы. Этот вывод контрастирует 
с данными о том, что диалоговые системы ис-
кусственного интеллекта положительно повы-
шают вовлеченность студентов в диалоговые 
системы искусственного интеллекта. 

Не менее важным является вопрос о роли 
включения эмоциональных, культурологиче-
ских и эмпатийных элементов в диалоговые си-
стемы EFL. Q. Yin и M. Satar [13] обнаружили, 
что отсутствие неязыковых элементов, таких 
как паралингвистические жесты и выражение 
лица, налагает чрезмерную нагрузку на пись-
менную коммуникацию и требует более пол-
ного раскрытия информации языковыми сред-
ствами, а также повышения осведомленности 
студентов о лингвистических характеристиках 
их межъязыкового общения. Однако C. Zhai и  
S. Wibowo [14] утверждают, что целостный под-
ход к использованию диалоговых систем для 
EFL, включающий распознавание межкультур-
ного юмора и особенностей эмпатического реа-
гирования, способствует созданию эффективной 
среды обучения. Включение эмоциональных 
и культурологических составляющих в работу 
интеллектуальных диалоговых систем для EFL 
позволяет преподавателям дифференцированно 
удовлетворять потребности учащихся из разных 
культурных слоев, создавая эффективную и при-
влекательную среду обучения.

Систематизируя основные проблемы, с ко-
торыми сталкиваются студенты неязыковых 
специальностей при изучении EFL, следует 
выделить наиболее значимые из них. Так как в 
настоящее время взаимодействие студентов с 

диалоговыми системами носит непланомерный 
характер, то отсутствует возможность адаптации 
данных систем к долгосрочным целям обучения, 
например, развитию критического мышления 
[4]. Остается нерешенным вопрос об условиях, 
влияющих на снижение уровня тревожности 
в процессе изучения иностранного языка, что 
лишает диалоговые системы возможности кон-
структивно влиять на степень комфорта образо-
вательной среды. Низкий уровень антропоморф-
ности коммуникаций с чат-ботами (отсутствие 
культурологической составляющей юмора, эм-
патии, идиом и т.д.) также ограничивает возмож-
ности применения интеллектуальных диалого-
вых систем для EFL в процессе формирования 
коммуникативной компетентности студентов. 

При этом необходимо подчеркнуть преиму-
щества использования диалоговых систем на 
основе искусственного интеллекта в процессе 
обучения иностранному языку студентов не-
языковых специальностей. Именно диалоговые 
системы могут адаптироваться к индивидуаль-
ным потребностям и уровню знаний каждого 
студента, обеспечивая высокий уровень пер-
сонализации процесса обучения. Они способ-
ны создавать условия комфорта и доступности 
образовательного процесса. Диалоговые си-
стемы могут оценивать навыки студентов в ре-
жиме реального времени, эффективно улучшая 
их языковые навыки. Диалоговые системы для 
EFL позволяют создавать интерактивные и за-
хватывающие уроки, включая различные виды 
деятельности и игры, активно вовлекать сту-
дентов в процесс обучения, повышать их моти-
вацию и интерес к изучению языка. Также они 
дают возможность студентам погрузиться в ре-
альный языковой контекст и развивать навыки 
общения на иностранном языке, предоставляя 
доступ к аутентичным материалам. При этом 
остаются открытыми вопросы, связанные с по-
ниманием того, какие аспекты диалоговых си-
стем с искусственным интеллектом являются 
ключевыми в развитии коммуникативной ком-
петенции студентов EFL. Кроме того, требуют 
решения проблемы разработки системы оценки 
эффективности применения интеллектуальных 
диалоговых систем в курсе иностранного языка  
в вузе. 
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ВЫЗОВЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ТЕХНОЛОГИЙ ИСКУССТВЕННОГО  

ИНТЕЛЛЕКТА В ПРАКТИКЕ ПРЕПОДАВАНИЯ 
ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА В ВУЗЕ

Ключевые слова: искусственный интел-
лект (ИИ); цифровые технологии; иностранный 
язык; образовательное пространство; высшее 
учебное заведение.

Аннотация: Данная статья посвящена рас-
смотрению возможностей использования искус-
ственного интеллекта в практике преподавания 
иностранных языков в высших учебных заведе-
ниях. Цель статьи – определение образователь-
ного потенциала ИИ, его позитивного и негатив-
ного влияния на процесс изучения иностранного 
языка. Задачи статьи: дать определение искус-
ственному интеллекту; выявить инструменты 
ИИ, используемые в образовательном процессе; 
описать компьютерные программы, построен-
ные на основе ИИ; определить преимущества и 
риски, которые несет ИИ. Гипотеза исследова-
ния состоит в том, что ИИ представляет собой 
образовательную технологию, которая в учеб-
ном процессе должна использоваться наравне с 
другими технологиями, в противном случае ком-
муникативный подход к изучению иностранного 
языка не будет реализован. В статье использова-
ны следующие методы исследования: аналити-
ческий метод, экспериментальный метод, метод 
развивающего обучения. Результаты исследова-
ния показали, что обращение к инструментам 
искусственного интеллекта в практике препода-
вания иностранного языка будет способствовать 
повышению эффективности процесса обучения 
и минимизации ошибок в речи учащихся, но при 
этом игнорировать традиционные методы обу-
чения не стоит. 

В XXI в., веке цифровых технологий и мас-
совых коммуникаций, которые стали частью 
всемирной глобализации, в сферу жизнедея-
тельности человека проник так называемый ис-
кусственный интеллект, затронув все ее области, 
в том числе и систему образования. В ряде ра-
бот российских и зарубежных исследователей 
нашла отражение проблема воздействия искус-
ственного интеллекта на обучение иностранным 
языкам, особенно если речь идет о преподава-
нии иностранного языка в вузах нелингвистиче-
ского профиля. 

Но что такое искусственный интеллект? 
Зарубежные ученые считают термин «искус-
ственный интеллект» (ИИ) широким термином, 
используемым для описания всех технологий, 
которые могут решать проблемы и выполнять 
поставленные перед ними задачи без руковод-
ства со стороны человека [5]. Отечественные ис-
следователи называют ИИ «областью компью-
терной науки, изучающей разработку и создание 
компьютерных систем, способных выполнять 
задачи, для которых обычно требуется челове-
ческое мышление» [4, с. 356–357]. В образова-
тельном пространстве высшей школы ИИ, как 
считают отечественные специалисты, выполня-
ет следующие функции: 

а) формулирует и решает задачи профес- 
сиональной подготовки будущих специалистов; 

б) осуществляет поиск, обработку и соот-
ветствующее использование всех типов инфор-
мации и знаний; 

в) понимает смысл отдельных актов со- 
циокультурной человеческой деятельности и 
речи [1, с. 227–228].

Поскольку ИИ является вспомогательным и 
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ценным инструментом в обучении иностранным 
языкам, то мы остановимся на его возможностях 
применительно к практике профессионально 
ориентированного обучения иностранному язы-
ку в вузе. 

Т. Бейкер и Л. Смит предлагают следующую 
классификацию образовательных инструментов 
ИИ [5]:

– инструменты искусственного интеллек-
та, направленные на студента, которые помога-
ют совершенствоваться в иностранном языке с 
помощью конкретных образцов практики;

– системы, ориентированные на препода-
вателя, которые направлены на минимизацию 
его рабочей нагрузки;

– инструменты, ориентированные на саму 
систему (например, программное обеспечение, 
которое обрабатывает и вычисляет результаты 
студента).

Одним из наиболее популярных инструмен-
тов ИИ является чат-бот. Этим термином назы-
вают виртуального собеседника (программу), 
общающегося посредством текстовых или голо-
совых сообщений с пользователями (в соцсетях, 
мессенджере, на том или ином сайте и т.п.) с 
целью выяснения их потребностей и предостав-
ления актуальной информации. Но на образова-
тельных платформах чат-бот из продуктивного 
собеседника превратился в эффективное сред-
ство обучения. 

На данный момент в процессе обучения 
иностранному языку наиболее востребован-
ным и хорошо разработанным является чат-бот 
ChatGPT, помогающий сделать занятия более 
интерактивными и информативными. Эта про-
грамма, которая имитирует онлайн-разговор с 
помощью технологии искусственного интел-
лекта, может вести диалог со студентами, пи-
сать тексты по заданной тематике, вести с об-
учающимся дискуссию, проверять упражнения 
по всем видам речевой деятельности, отмечая 
ошибки. Благодаря этой программе, создающей 
интерактивные задания и упражнения, студенты 
могут тренировать свои навыки говорения, ауди-
рования, чтения и письма.

Для преподавателей ChatGPT оказывает не-
заменимую услугу. В первую очередь он «спосо-
бен генерировать текст или диалог на том языко-
вом уровне, который задается преподавателем», 
благодаря чему преподаватель «может ввести 
запрос сгенерировать текст на уровне всей груп-
пы студентов или для отдельных обучающихся, 

например, для учащихся с более низким или, на-
оборот, более высоким уровнем владения язы-
ком, усложнив или упростив текст при помощи 
определенных лексических единиц и граммати-
ческих структур» [4, с. 358].

Еще одним полезным для преподавателей 
иностранных языков инструментом ИИ являет-
ся многофункциональная платформа Twee, фор-
мирующая у студентов лексико-грамматические 
навыки. 

Зарегистрировавшись на сайте https://
twee.com, студенты получают доступ к шести 
разделам: LISTENING, READING, WRITING, 
SPEAKING, GRAMMAR, VOCABULARY. В каж-
дом из разделов программа генерирует задания, 
а потом осуществляет их контроль. Так, просмо-
трев видеоролик, как правило, размещенный на 
YouTube-канале, программа задает вопросы на 
понимание прослушанного текста, на которые 
студент должен ответить в течение нескольких 
секунд. Прочитав текст или диалог по теме, сту-
денты, в соответствии со своим уровнем язы-
ковой подготовки, получают задания ответить 
на вопросы по прочитанному (в тестовой фор-
ме, в форме верных/неверных утверждений, в 
форме «вопрос – ответ»). При этом если ответ 
неверный, то система подсказывает студенту 
его ошибку. В разделе SPEAKING виртуальный 
собеседник моделирует развитие диалога, ра-
зыгрывая разговорную ситуацию и поддержи-
вая «естественную» беседу. Раздел GRAMMAR 
представлен серией упражнений на формирова-
ние грамматических навыков и умений. Студен-
ты раскрывают скобки, употребляя, например, 
глагол в нужной грамматической форме, запол-
няют пропуски нужным словом (список слов 
прилагается), составляют предложения из тех 
слов, которые запрограммирует преподаватель. 

К сожалению, платформа Twee «не распоз-
нает речь, и обучающиеся не могут записать 
свои высказывания в аудиоформате, что было 
бы отличной практикой для отработки речевых 
ситуаций» [2, с. 293]. 

Преимущество образовательных программ, 
построенных на основе ИИ, по сравнению с тра-
диционными обучающими программами, посте-
пенно уходящими в прошлое, неоспоримо. Они 
быстро и эффективно создают образовательный 
контент для обучающихся по нужной тематике; 
расширяют возможности для продуктивной ино-
язычной коммуникации; учитывают индивиду-
альные особенности и интересы обучающихся, 
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их уровень владения иностранным языком; мо-
тивируют обучающихся к изучению иностран-
ного языка.

В будущем инструменты обучения на осно-
ве искусственного интеллекта могут обеспечить 
персонализированный и увлекательный опыт 
обучения, перенеся студентов в разные уголки 
мира. Изменив традиционную модель образова-
ния, ИИ нацелен на улучшение образовательной 
системы в целом, помогая сделать занятия более 
увлекательными и интересными. Преподавате-
лям ИИ помогает проанализировать текущий 
уровень студентов и спланировать работу в соот-
ветствии с выбранной программой. В будущем 
ИИ сможет автоматически информировать пре-
подавателей о том, кто из студентов испытывает 
наибольшие трудности, какие есть проблемы, и 
имеет ли смысл переходить к следующей запла-
нированной части занятия или нужно закрепить 
материал серией упражнений, перед тем как 
двигаться дальше. 

И в то же время, несмотря на явные пре-
имущества ИИ в вопросе обучения иностран-

ным языкам, нельзя не отметить беспокойство 
ученых по поводу того, что в перспективе ИИ 
может заменить реального преподавателя ро-
ботом. Уже сегодня студенты, обращаясь в про-
цессе иноязычной подготовки к компьютерным 
программам, созданным на основе ИИ, ведут 
«разговор» не с реальным, а с виртуальным со-
беседником, что может негативно сказаться на 
будущей коммуникативной практике. На наш 
взгляд, увлекаться «умными» программами не 
стоит. Искусственный интеллект должен быть, 
прежде всего, помощником, а не заменять собой 
человека. Хотя ИИ и призван облегчить учебный 
процесс студентам и преподавателям, все же не-
сти ответственность за результаты этого про-
цесса должны люди, в связи с чем уже сегодня 
«встает вопрос о необходимости формирования 
у педагогического состава специальных умений 
и навыков владения цифровыми образователь-
ными инструментами» [3, с. 244]. Только взаи-
мосвязь искусственного интеллекта и человека 
сможет обеспечить эффективность использова-
ния ИИ в образовательном процессе.
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возраст; звукопроизношение; коррекционная  
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Аннотация: Материалы данной статьи на-
правлены на совершенствование образователь-
ной деятельности с детьми дошкольного воз-
раста по развитию устной и письменной речи. 
Цели: формирование и развитие правильной 
речи в дошкольном возрасте, обучение навыкам 
письма и чтения, что является основой для лич-
ностного становления и дальнейшего его раз-
вития. Задачи: создание комфортного обучаю-
щего пространства для социализации личности 
дошкольника, развитие навыков разговорной и 
письменной речи. Гипотеза исследования: при-
менение определенных требований к органи-
зации дошкольного обучения, поиск наиболее 
действенных коррекционных и психолого-педа-
гогических способов к процессу формирования 
речи и основ письма приводят к достижению 
положительных результатов. Методы: методы 
игротерапии, артикуляционная и дыхательная 
гимнастики, развитие крупной и мелкой мото-
рики, коррекционная работа по формированию 
звукопроизношения и письма. Достигнутые ре-
зультаты: использование развивающих практик 
на индивидуальных занятиях позволило оп-
тимизировать и значительно повысить эффек-
тивность коррекционного процесса, ускорить 
результат формирования и развития устной и 
письменной речи. 

Введение

Необходимым условием благополучного об-
учения ребенка в школе является овладение пра-

вильной речью. В этой связи уместно исключить 
все дефекты в звукопроизношении на раннем 
этапе дошкольного образования, пока они не 
перешли в затруднительный и с трудом испра-
вимый недостаток речи. Дошкольный возраст 
является периодом активного развития речи ре-
бенка, следует также отметить, что речь на дан-
ном этапе развития живо поддается коррекции, 
поэтому с нарушениями звукопроизношения 
значительно легче и быстрее работать [2].

Индивидуальный подход является важней-
шим принципом работы с детьми с нарушени-
ями речи. Однако возможно и проведение заня-
тий с подгруппой дошкольников для постановки 
ряда звуков, не требующих проведения обяза-
тельных индивидуальных занятий. 

Применение общей совокупности реакций 
организма ребенка на повреждение/возмещение 
относится ко второму рабочему принципу с на-
рушениями звукопроизношения.

Третьим принципом является последова-
тельный выбор дидактического материала, ак-
тивно применяемого на логопедических заняти-
ях. Формированию подлежит не только устная 
речь, но и интеллект ребенка [1]. 

Коррекционная работа  
по развитию речи у дошкольников

Продуктивность коррекционно-логопедиче-
ской работы делает возможным разработку дей-
ственных методов:

• отличительный метод: специфические 
движения на укрепление артикуляционных 
мышц; 

• педагогическо-дидактические методы 
(словесные, наглядные, практические);

• игровые методы/приемы (использование 
сказочных канв, персонажей, театрализация, 
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инсценирование) [4].
К структуре индивидуального коррекци- 

онно-логопедического занятия приобщены:
1) неподвижные и энергичные артикуляци-

онные упражнения: упражнения по тренировке 
губ, развитию нижней челюсти и языка;

2) набор упражнений, развивающий со-
вместные действия систем организма ребенка, 
в сопровождении текстов, состоящих из стихот-
ворений: упражнения, развивающие речевое ды-
хание, выразительность мимики, формирующие 
речевой голос; 

3) развитие и постановка четкости произ-
ношения звуков и стилистической выразитель-
ной речи;

4) упражнения для становления слуховой 
чуткости и способности улавливать и дифферен-
цировать звуки речи;

5) корректив дефектного звукопроизноше-
ния и автоматизация верного произношения зву-
ков в речи ребенка;

6) исправление патологий в слоговой 
структуре слова;

7) выстраивание речевого словаря и грам-
матически правильное его использование в уст-
ной речи;

8) подготовка к письму, обучение элемен-
там грамоты;

9) онтогенез психических процессов: вни-
мания, памяти, логического мышления;

10) корректировка нарушений письма и 
чтения (начиная со старшего дошкольного воз- 
раста).

К важнейшему виду коррекционного обуче-
ния относятся набирающие в настоящее время 
популярность логопедические занятия, прово-
димые специально обученным человеком (ло-
гопедом), которые, хотя и являются дорогосто-
ящими, но в то же время считаются наиболее 
эффективными. Только с помощью интенсив-
ных и систематически проводимых занятий воз-
можно преподавание грамотной речи. При этом 
устраняются речевые дефекты и формируется 
правильное звукопроизношение [3].

В работе логопеда успешно применяются 
три способа постановки звуков (по Ф.Ф. Рау): 

Таблица 1. Звуки с дефектами 

Недостаточно  
сформированные Место образования звука Стиль образования звука Опорные гласные

р ж, д, з
к т
г д
х с
с – ф и
ш т, р с
л д ы

Таблица 2. Работа со звуками 

Звук Способы постановки

р
По воспроизведению.
Логопедический массаж при помощи зубной щетки от д/[д] к р[р]: активно стучать кончиком языка по 
верхнему небу – д = др.
От чередования т и д: имитация стука колес = тр, др

с
По повтору.
Произнесение опорных и, ф при артикуляции с.
Логопедический массаж с применением деревянных шпателей: от т[т] к с[с]

ш
По смешению.
Логопедический массаж с применением пластмассового зонда от с/[с] к ш/[ш]: кончик языка отводят зон-
дом за верхние зубы – са са са = ша ша ша
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имитативный (по подражанию) – поиск артику-
ляции; механический – внешнее воздействие на 
органы артикуляции; смешанный – совмещение 
двух предыдущих [5]. 

Коррекционную работу по исправлению на-
рушений звуков речи возможно представить в 
виде следующих таблиц (табл. 1, 2).

Заключение

Коррекционно-развивающая работа по ста-
новлению и развитию устной и письменной 
речи дошкольного возраста считается весьма 
длительным и трудоемким процессом. Этот 
процесс лучше начинать с раннего возраста (с  
3–4 лет). В настоящее время, особенно в спе-
циализированных дошкольных и школьных 

учебных заведениях, накоплен большой опыт 
благополучного обучения и воспитания де-
тей с разными уровнями речевого развития. 
Предупреждение общего недоразвития речи 
ребенка дошкольного возраста на ранней ста-
дии означает также и профилактику большо-
го количества клинических синдромов. Есте-
ственно, что одной из обязанностей родителей 
становится побуждение к развитию речевой 
активности ребенка и неречевых психических  
процессов. 

Выявление дефектов звукопроизношения у 
детей на ранней стадии и проведение ориенти-
рованной коррекционно-логопедической работы 
позволят точно и корректно выправить имею-
щиеся недостатки звукопроизношения и развить 
фонематическое сознание. 
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Аннотация: Проблемный вопрос способ-
ности определения лицами, осуществляющими 
противодействие распространению идеологии 
терроризма, личностных характеристик, спо-
собствующих радикализации и совершению 
террористических преступлений, весьма акту-
ален. Эти личностные характеристики в соче-
тании с условиями социальной среды (войны, 
социальные и межнациональные конфликты  
и т.д.) обуславливают актуализацию механизмов 
формирования радикализации и в дальнейшем 
совершение террористических преступлений 
гражданами. 

Наиболее наглядно личностные характери-
стики осужденных за терроризм представлены 
в их обобщенном профиле, составленном из 
показателей основных шкал методики СМИЛ. 
Конверсионный тип профиля осужденных рас-
сматриваемой категории свидетельствует о 
проблемах в самооценке и в социальном само-
утверждении изучаемых лиц. Таким индивидам 
свойственно противоречивое сочетание разнона-
правленных тенденций: причастность к интере-
сам группы и значительный уровень эгоистиче-
ских притязаний; альтруистические декларации 
(манеры) и эгоизм; желание понравиться соци-
альному окружению и агрессивность в межлич-
ностном взаимодействии.

Крайне противоречивый профиль по мето-
дике СМИЛ, таким образом, фиксирует наличие 
у лиц, осужденных за терроризм, проявление 

разнонаправленных тенденций: высокой соци-
альной активности и предприимчивости, повы-
шенной потребности в социальном признании с 
переживанием внутриличностного конфликта, 
неуверенности, скованности и самообвинения. 
Проведенное исследование социологических 
характеристик лиц, осужденных за террористи-
ческие преступления, посредством сопостав-
ления полученных собственных результатов с 
имеющимися теоретическими и практическими 
результатами изучения возникновения и про-
явления структурной маргинальности, таким 
образом, позволило сделать вывод о том, что 
изучаемые лица действительно обладают социо-
логическими характеристиками, свойственными 
маргиналам. 

Актуальность вопроса значимости знаний о 
социальной мобильности как одной из причин 
маргинализации и совершения террористиче-
ских преступлений очевидна. Такая индивиду-
альная характеристика лиц, совершивших тер-
рористические преступления, как социальная 
мобильность, имеет общий интегративный ха-
рактер, исходя из общих характеристик их лич-
ности. В основном лицам, осужденным за терро-
ризм, свойственны хорошее состояние здоровья 
и хорошая работоспособность. Лишь 4 % осуж-
денных данной категории болеют хроническими 
заболеваниями. Только каждый десятый из них 
когда-либо злоупотреблял алкоголем. Почти по-
ловина из них (44 %) никогда не употребляли ал-
коголь. Отметили, что имели опыт употребления 
«легких» наркотиков, 36,1 %, «тяжелых» – 4 %.

Говоря о попытках идеологической пере-
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ориентации лиц, совершающих террористиче-
ские преступления, на образцы теократического 
мироустройства, необходимо вспомнить о куль-
турологическом подходе Р.Э. Парка при первых 
попытках осмысления причин маргинальности 
в контексте межкультурного взаимодействия и 
кросс-культурных контактов в городской среде 
[4, с. 355].

Отметим, что большинство из лиц, осуж-
денных за терроризм (77 %), отмечают, что в 
детстве воспитывались до совершеннолетия в 
полной семье. Каждый пятый (15 %) воспиты-
вался в неполной семье с одним родителем. 6 % 
воспитывались в детских домах. 2 % воспиты-
вали родственники. Только 14 % из числа иссле-
дуемых лиц определили материально-бытовые 
условия в семье родителей (родственников, в 
детских домах) в процессе их воспитания как 
тяжелые. В целом материально-бытовые усло-
вия определили: 44 % – как средние, 25 % – как 
удовлетворительные, 17 % – как нормальные, 
«нужды не испытывал». 

Большинство из опрошенных (87 %) при-
знали, что процесс и условия их воспитания 
носили достойный характер. Лишь 12 % дали 
отрицательную оценку процессу и условиям их 
воспитания в семье, 46 % оценили их как сред-
ние, 35 % – как хорошие, 6 % – как идеальные. 
Тем не менее, невзирая на благополучное дет-
ство, участи маргинализации лицам, осужден-
ным за террористические преступления, не уда-
лось избежать. Возможно, был прав Р.Э. Парк, 
определяя маргинала как «побочный продукт» 
по итогам «процесса аккультурации в ситуаци-
ях, когда люди различных культур и различных 
рас сходятся, чтобы продолжать общую жизнь». 
Большинство из рассматриваемых осужденных 
(77 %) признавали в ходе беседы и анкетирова-
ния, что являются выходцами из небольших по-
селков, деревень, кишлаков, а в большие города 
подались за лучшей жизнью, но эта жизнь оказа-
лась весьма сложной и противоречивой.

Осознавая механизмы маргинализации лиц, 
совершивших террористические преступления, 
целесообразно вспомнить одно из положений 
авторской теории маргинальности Э.В. Стоунк-
виста, а в частности идею об идентификации 
«культурных гибридов», когда маргинал рассма-
тривается как «ключевая личность в контактах 
культур, то есть неадаптированный мигрант, 
как продукт расовой и этнической ‘‘гибриди-
зации’’» [5, с. 47]. Неадаптированность таких 

мигрантов достаточно выразительно представ-
лена в характеристиках общеобразователь-
ного, профессионального обучения, а также 
трудовой самореализации лиц, осужденных за  
терроризм. 

Так, немногим более половины (62 %) от 
общего количества лиц рассматриваемой кате-
гории закончили 9 классов (28 % – общее об-
разование) и 11 классов (34 % – общее среднее 
образование). Соответственно, закончили: про-
фессионально-техническое училище (про-
фессиональное училище) – 22 % осужденных, 
колледж – 5 %, техникум – 7 %. Неоконченное 
высшее образование у 2 % и высшее образова-
ние также у 2 %.

Данные по трудовой деятельности лиц, 
осужденных за терроризм, свидетельствуя о 
крайне низком уровне профессиональной само-
актуализации и самореализации, представлены 
следующим образом. 60 % осужденных отве-
тили, что не имеют какой-либо специальности, 
профессии как таковой. До осуждения работали 
лишь 22 %, не занимались трудовой деятельно-
стью или не имели постоянной работы – 78 %. 
Напомним, что речь идет в основном о молодых 
людях самого работоспособного возраста в диа-
пазоне от 24 до 30 лет. Из числа опрошенных  
15 % ответили, что трудились до осуждения 
в сфере промышленности, 5 % – в сфере сель-
ского хозяйства, 2 % – в сфере так называемого  
бизнеса.

Соответственно, представлены данные об 
общем трудовом стаже этих людей: более поло-
вины (52 %) указали на его полное отсутствие, у 
15 % этот стаж до 1 года, у 14 % – 1–3 года, еще 
у 14 % – 3–5 лет, у 3 % – 5–10 лет и у 2 % – бо-
лее 10 лет. Еще более плачевно у этой категории 
лиц обстоят дела с профессиональным стажем: 
его нет вообще у 72 %, трудовой стаж до года –  
11 %, от года до 3 лет – 6 %, от 3 лет до 5 лет –  
8 %, от 5 до 10 лет – 3 %. Образ неадаптиро-
ванного мигранта как продукта расовой и этни-
ческой «гибридизации» вполне соответствует 
ситуации лиц, осужденных за терроризм, испо-
ведующих радикальный ислам, где совершению 
преступления предшествовала их миграция, как 
отмечалось выше, из кишлаков и деревень Се-
верного Кавказа в большие города.

В новых культурных условиях больших го-
родов они остались верны своим духовным (ре-
лигиозным) ценностям, их радикальным вариа-
циям, проявляя тем самым неадаптированность. 



47

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

Все указанные нами выше социальные харак-
теристики лиц, осужденных за терроризм, не 
противоречат, а скорее раскрывают концепцию 
социальной мобильности Е. Хьюза, установив-
шего, что «маргинальность детерминирована не 
только результатами культурных смешений, но и 
различными видами социальной мобильности» 
[3, с. 60].

Примечательно, что социальную мобиль-
ность традиционно принято рассматривать с 
позиций социально-стратификационного под-
хода, то есть как «любой вариант перехода ин-
дивида от одной социальной позиции к другой»  
[1, с. 47]. В этой связи отметим, что часть осуж-
денных за терроризм сообщили в интервью, что 
в своем родном поселении принадлежали к да-
леко не самому знатному и состоятельному в 
финансовом отношении тейпу (роду). Как след-
ствие, финансовые трудности и невысокие соци-
альные позиции буквально «заставили покинуть 
родной край».

В заключение отметим, что рассматривае-
мые нами лица не только проявили характери-

стики значительной социальной мобильности, 
но и в целом обладают «значительными психо-
логическими свойствами социальных активи-
стов» [4, с. 355], но данный тезис о социальном 
активизме, свойственном террористам, является 
темой, требующей отдельной публикации для ее 
раскрытия. 

В свою очередь, результаты нашего психо-
диагностического исследования личностных ха-
рактеристик осужденных за террористические 
преступления позволили не только во многом 
выявить их соответствие комплексу личност-
ных характеристик маргинала, разработанному  
Т. Шибутани [2, с. 43], но и несколько дополнить 
данный комплекс. Как и маргиналы у Т. Шибута-
ни, лица, осужденные за терроризм, испытыва-
ют сложности в адекватной самооценке, посто-
янно подвергают сомнению свою социальную 
значимость, испытывают неопределенность в 
социальных отношениях, боятся быть отвергну-
тыми. Эти лица также чрезмерно мечтательны 
и живут в мире фантазий, часто мистического, 
религиозного характера. 
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Аннотация: Вопрос террористической 
угрозы в современном обществе продолжает 
оставаться очень актуальным. Надеяться лишь 
на силовые методы разрешения проблемы тер-
роризма не приходится. Силовые методы хоро-
ши и эффективны в деле пресечения уже сфор-
мированных влечений и мотивов к совершению 
террористических актов. В процессе формиро-
вания таких деструктивных, преступных моти-
вов и влечений силовые методы, к сожалению, 
слабо эффективны. 

Одним из основных способов минимизации 
террористических преступлений был и остается 
путь реализации воспитательных и психокор-
рекционных мероприятий с лицами, осужден-
ными за террористические преступления. В этой 
ситуации основным вопросом является специ-
фика (основные характеристики) обучения пси-
хологов работе с представлениями осужденных 
о совершенных ими террористических престу-
плениях. Специфичность этого обучения ярко 
выражена в методическом обеспечении про-
цесса обучения пенитенциарных психологов, 
в подборе соответствующих психотехнологий, 
в обучении использованию их и т.д. При этом 
крайне важными определяются исследование и 
интерпретация основных социально-психоло-
гических характеристик, свойственных лицам, 
осуществляющим террористическую деятель-
ность. Данной проблеме должно отводиться 

значительное место как в научно-методических 
источниках, так и в нормативных правовых ак-
тах, где указывается на необходимость учета 
данных характеристик в процессе воздействия 
на лиц, осужденных за терроризм. В рамках об-
учения психологов работе с представлениями 
осужденных о совершенных террористических 
преступлениях (когнитивные искажения) пе-
нитенциарному психологу предстоит, прежде 
всего, обучиться технике ввода осужденного в 
содержание концепции «Кажущихся невзаимо- 
связанными решений», для чего психолог дол-
жен уметь представить клиенту к рассмотрению 
ряд типичных ситуаций по примеру ситуации 
«Рядом с баром». Психологу также предстоит 
овладеть психотехнологией «Цепь решений», 
которая способствует формированию представ-
ления осужденного о последовательности реше-
ний, которые привели его к совершению терро-
ристического преступления.

В условиях современности крайнюю акту-
альность имеют проблемы превенции терро-
ризма, террористической и экстремистской де-
ятельности. В качестве первостепенных задач 
определяются исследование и интерпретация 
основных социально-психологических харак-
теристик, свойственных лицам, осуществляю-
щим террористическую деятельность. Данной 
проблеме уделяется внимание как в научно- 
методических источниках, так и в нормативных 
правовых актах, где указывается на необходи-
мость учета данных характеристик в процессе 
воздействия на лиц, осужденных за терроризм 
[5, с. 132].
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Положение о том, что «психология иссле-
дует внутренний мир личности и способы воз-
действия на нее, а педагогикой разрабатывается 
система методик воспитания этой личности», 
известно давно [3, с. 64]. Отметим, что к одной 
категории профилактического учета относят-
ся, попросту говоря, и осужденные за экстре-
мизм, и осужденные за терроризм. В ряде пу-
бликаций автора отмечается, что схожесть ряда  
социально-демографических, уголовно-право-
вых, уголовно-исполнительных и социально-
психологических характеристик экстремистов 
и террористов является лишь кажущейся. Наше 
эмпирическое исследование проводилось на вы-
борке из семисот осужденных за экстремизм и 
терроризм, содержащихся в пенитенциарных 
учреждениях уголовно-исполнительной систе-
мы. В исследовании определялась цель – с од-
ной стороны, изучить личность и деятельность 
этих осужденных, с другой – выявить проблем-
ные аспекты и пути педагогической и психо-
логической коррекции их личности. Для этого 
использовались материалы психодиагностики, 
аналитических обзоров, коллегий и т.д. по ис-
следуемой тематике, отчетов о деятельности 
психологической и воспитательной служб, ав-
торских анкет-опросников, разосланных в раз-
личные исправительные учреждения ФСИН 
России, а также материалы анализа уголовно-
правовых, уголовно-исполнительных и соци- 
ально-демографических характеристик, позво-
ляющих получить обобщенный портрет лично-
сти осужденного.

Осуществленный анализ уголовно-право-
вых характеристик исследуемой нами катего-
рии осужденных, прежде всего, дает ответ на 
вопрос о том, какие именно террористические 
преступления совершены ими [2, с. 12]. В свя-
зи с вышеуказанным особую роль в процессе 
психокоррекционной работы с осужденными за 
террористические преступления приобретает 
работа пенитенциарного психолога с представ-
лениями осужденных о совершенных престу-
плениях (когнитивные искажения) и по приня-
тию ими ответственности за преступления. 

В рамках работы с указанными представ-
лениями осужденных о совершенных престу-
плениях (когнитивные искажения) психологу 
предстоит, прежде всего, ввести осужденного в 
содержание концепции «Кажущихся невзаимо- 
связанными решений». Для чего психолог пред-
лагает клиенту рассмотреть типичную ситуацию 

«Рядом с баром». Для этого осужденному пред-
лагается представить человека, страдающего ал-
когольной зависимостью. Этот человек дал себе 
зарок никогда больше не употреблять алкоголь. 

В один момент этот условный человек, гу-
ляя вечером по городу пешком, обнаруживает, 
что в пустом кармане нет сигарет. Переживая, 
что закончились сигареты, человек заметил вы-
веску торгового заведения впереди. 

Далее, подойдя к торговому заведению, 
мужчина обнаруживает, что это не что иное, как 
алкогольный бар, но мелькнула мысль, что в 
баре возможно приобрести сигареты, поэтому в 
данный бар стоит зайти, несмотря на установку 
отказа от алкоголя.

Зайдя в алкогольный бар, мужчина сразу же 
направился в сторону автомата, продающего си-
гареты, но, подойдя к автомату, он обнаружил, 
что не имеет монет для покупки сигарет в авто-
мате. На все его просьбы клиентов бара разме-
нять ему деньги окружающие люди в баре отве-
тили отказом. 

Мужчина в этой ситуации вынужден об-
ратиться к бармену, стоящему за стойкой бара. 
Но в это время кто-то со стороны зовет его по 
имени. Повернувшись, мужчина увидел своего 
коллегу с работы, этот коллега уже направлял-
ся в сторону нашего героя с двумя полными 
кружками пива, предлагая выпить за встречу. 
Поразмыслив несколько мгновений, мужчина 
согласился выпить за встречу это пиво. Эта пер-
вая порция пива была далеко не последней этим 
вечером, соответственно, обязательство не упо-
треблять спиртное оказалось нарушенным. 

Воспринимая содержание поведанной пени-
тенциарным психологом истории, осужденный 
наверняка заметил то, что наш условный человек 
(мужчина) шаг за шагом приходил к решениям, 
которые постепенно привели его к рискованной 
ситуации, приведшей его к критическому инци-
денту со срывом в отношении злоупотребления 
алкоголем. Во всех деталях ситуации человек 
был способен принять иное решение, которое не 
привело бы к критическому инциденту со сры-
вом в отношении злоупотребления алкоголем.

Ведущий объясняет клиенту, что наш услов-
ный человек приходил к решениям, которые из-
начально никак не связаны со злоупотреблением 
алкоголем, тем не менее они привели его к этому 
инциденту.

Психолог фиксирует внимание осужденно-
го на ряде факторов [1, с. 32]. Во-первых, люди, 
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употребляющие табак (курящие сигареты), как 
правило, заранее беспокоятся о наличии сига-
рет. Во-вторых, было возможно не подходить к 
бару, яркая вывеска бара видна на большом рас-
стоянии. В-третьих, была ли такая уж большая 
нужда в сигаретах, если это подвергло человека 
такому риску? В-четвертых, отсутствие монет 
для автомата можно было обнаружить ранее, не 
заходя в бар. В-пятых, было возможно в этих ус-
ловиях пойти в другое заведение, а не в бар.

Далее психологу предстоит работа по обуче-
нию клиента использованию психотехнологии 
«Цепь решений», способствующей пониманию 
осужденным последовательности решений, ко-

торые привели его к совершенному преступле-
нию. В виде методического обеспечения заня-
тий обозначен кабинет индивидуальной работы. 
Ведущий в ходе реализации занятия по индиви-
дуальной работе с осужденным раскрывает его 
тематику и организует проведение упражнений, 
направленных на: 

– формирование способности клиента 
пользоваться «Цепью решений», анализ алго-
ритма решений, приведших к совершению пре-
ступлений; 

– формирование у клиента способности к 
осознанию взаимосвязей: мыслей, мотивов, си-
туаций, чувств и эмоций.
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Аннотация: Целью исследования стало изу-
чение вопросов формирования и развития анти-
коррупционного мировоззрения обучающихся с 
точки зрения современного компетентностного 
подхода к требованиям реализации препода-
ваемых дисциплин. Задачи заключались в рас-
смотрении антикоррупционного законодатель-
ства и методологии преподавания дисциплин, 
содержащих соответствующие компетенции. 
Гипотеза исследования: одной из мер по про-
филактике коррупции являлось формирование в 
обществе нетерпимости к коррупционному по-
ведению. Методологической и теоретической 
основой данной статьи стали научные положе-
ния, представленные в статьях исследователей 
данного вопроса, и новеллы законодательства по 
антикоррупционной политике. В результате ис-
следования были определены пути решения по-
ставленных перед современным образованием 
задач по формированию активной гражданской 
позиции, включающей нетерпимость к любым 
формам коррупционного поведения. 

27 марта 2023 г. глава Министерства науки 
и высшего образования России Валерий Фаль-
ков подписал приказ о внесении изменений в 
Федеральные государственные образователь-
ные стандарты, согласно которому все россий-
ские вузы должны формировать у обучающихся 
гражданскую позицию. Имевшаяся ранее уни-

версальная компетенция «способен формиро-
вать нетерпимое отношение к коррупционному 
поведению» была дополнена следующим содер-
жанием: «Способен формировать нетерпимое 
отношение к проявлениям экстремизма, терро-
ризма, коррупционному поведению и противо-
действовать им в профессиональной деятельно-
сти» [1]. 

Документ вступил в силу с 1 сентября  
2023 г. Необходимо отметить, что приказ не 
предусматривает введения новой дисциплины, 
изменение компетенции потребовало внесения 
изменений в уже существующие учебные курсы.

Образовательные стандарты определяют 
обязательные требования при реализации ос-
новной профессиональной образовательной 
программы высшего образования по соответ-
ствующим направлениям подготовки.

В соответствии со ст. 6 Федерального зако-
на от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противо-
действии коррупции» одной из мер по профи-
лактике коррупции являлось формирование в 
обществе нетерпимости к коррупционному по-
ведению. При этом законодателями предусма-
тривалась разработка научного подхода к осу-
ществлению противодействия коррупционному 
поведению в профессиональной деятельности, а 
также разработка научно-практических мер, ко-
торые способствовали выявлению, пресечению 
и привлечению к ответственности лиц, соверша-
ющих коррупционные правонарушения и пре-
ступления [2].

Национальный план противодействия кор-
рупции впервые был утвержден в 2008 г. Важ-
ной задачей тогда определялось усиление ко-
ординации по противодействию коррупции в 
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России всех органов государственной власти и 
местного самоуправления. 

Новые горизонты в направлении антикор-
рупционного просвещения представлены в На-
циональном плане противодействия коррупции 
на 2021–2024 гг., одном из наиболее важных 
программных документов, формирующих стра-
тегию профилактики, противодействия и борь-
бы с коррупцией в России [3]. Данный документ 
представляет собой довольно разносторонний 
нормативно-правовой акт, затрагивающий мно-
гие аспекты и сферы профилактики, противо-
действия и борьбы с коррупцией. В документе 
определены 16 направлений антикоррупцион-
ной деятельности, разбитых на поручения. Об-
щенациональный план получился более объем-
ным по сравнению с предыдущим, он посвящен 
проблемам и мерам, которые не затрагивались 
в предыдущие годы. Сегодня ставится вопрос о 
внесении предложении по пресечению корруп-
ции, ее профилактике с цифровыми финансовы-
ми активами и цифровой валютой. Рассматрива-
ются предложения по взаимодействию власти с 
предпринимательским сообществом, рекомен-
дуются новеллы в образовании и просвещении.

С 2021 г. в соответствии с новыми образо-
вательными стандартами курс «Правоведение» 
претерпел изменения под новым названием 
«Нормативно-правовые основы профессиональ-
ной деятельности. Антикоррупционное поведе-
ние». Обучающиеся, освоившие данный пред-
мет, должны знать сущность и содержание 
профилирующих отраслей права; правовую 
терминологию; понятие и виды нормативно-
правовых актов в сфере профессиональной де-
ятельности; признаки и формы коррупционного 
поведения; виды, содержание и механизмы де-
ятельности по выявлению коррупционного по-
ведения; основные направления профилактики 
коррупционного поведения и требования анти-
коррупционного законодательства; правовые 
основы предупреждения коррупции; уметь ис-
пользовать в практической деятельности право-
вые знания; принимать решения и совершать 
юридические действия в точном соответствии с 
законом; применять нормативно-правовые акты 
и нормы профессиональной этики в своей про-
фессиональной деятельности; выявлять, давать 
оценку коррупционного поведения и содейство-
вать его пресечению; принимать необходимые 
меры по защите и восстановлению нарушенных 
прав; знать способы профилактики коррупции; 

применять правовую терминологию при осу-
ществлении профилактики коррупции; владеть 
практическими навыками применения норма-
тивно-правовых актов и норм профессиональ-
ной этики в своей профессиональной деятель-
ности, навыками поиска, анализа, реализации 
норм различных отраслей права в конкретных 
сферах деятельности; владеть навыками опреде-
ления, выявления и оценки признаков коррупци-
онного поведения, а также выявления факторов, 
способствующих возникновению условий для 
осуществления деяний коррупционной направ-
ленности. Реализация курса осуществляется на 
всех направлениях подготовки ведущими препо-
давателями отделения экономических и юриди-
ческих наук. 

Немаловажной проблемой при разработ-
ке и последующем преподавании дисциплин 
антикоррупционной направленности является 
формирование и реализация фонда оценочных 
средств дисциплины. Фонд оценочных средств 
в первую очередь формирует результат обучения 
по дисциплине антикоррупционной направлен-
ности и должен полностью закрывать те компе-
тенции, которые распределены за рабочей про-
граммой дисциплины [4].

В течение последних лет широко внедряется 
практика встреч администрации со студентами 
и выпускниками по вопросам предупреждения 
коррупции в период промежуточной и итого-
вой аттестации. В перечень антикоррупцион-
ных мероприятий включены публичные лекции 
представителей правоохранительных органов 
о сущности коррупции, необходимости и мето-
дах борьбы с ней, последствиях коррупционных 
правонарушений, о правах студентов как обуча-
ющихся в образовательной организации. 

К методам преодоления коррупции в систе-
ме образования исследователи относят как тра-
диционные, так и новые формы работ. В первую 
очередь, несомненно, необходимо назвать раз-
витие студенческого самоуправления, которое 
способствует формированию активной граждан-
ской позиции у обучающихся. Как показывает 
практика, многие не решаются информировать 
руководство о фактах коррупции, что приводит к 
тому, что они покрывают коррупционеров и спо-
собствуют распространению коррупции. Конеч-
но же, студенты с высокой гражданской позици-
ей, находясь в условиях развитого студенческого 
самоуправления, ожидаемо будут менее терпи-
мы к коррупции. Сюда же необходимо отнести 
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такие меры, как разработка в каждом образо-
вательном учреждении Кодекса корпоративной 
этики, в который включены базовые принципы 
противодействия коррупции в данном учебном 
заведении. Особую роль нужно отвести разви-
тию механизма общественного контроля за об-
разовательной деятельностью со стороны как 
родителей, так и общественных организаций, 

органов образовательного контроля.
Как неоднократно подчеркивалось в вы-

ступлениях Президента Российской Федерации 
В.В. Путина, «борьба с коррупцией… требует 
профессионализма, серьезности и ответствен-
ности, только тогда она даст результат, получит 
осознанную, широкую поддержку со стороны 
общества».  
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Аннотация: Актуальность и цель: объ-
ективная трактовка базисных категорий ме-
тодики преподавания русского языка должна 
основываться на знании тенденций в их исто-
рическом развитии. Целью статьи является ана-
лиз методов обучения, представленных в трудах 
крупного ученого-методиста ХХ в., академика  
А.В. Текучева.

Процедура и методы: использовался ком-
плексный анализ публикаций А.В. Текучева. 

Результаты: в статье приводятся результа-
ты анализа методов обучения. Теоретическая и 
практическая значимость: в статье представлен 
фрагмент обобщенного материала по исследу-
емой теме – истории базисных категорий ме-
тодики преподавания русского языка. Данный 
материал будет полезен для совершенствования 
курсов теории и истории методики преподава-
ния русского языка, может помочь учителям 
русского языка актуализировать классические 
идеи методики.

Введение

Методика преподавания русского языка –  
динамично развивающаяся отрасль педагоги-
ческой науки, непосредственно связанная с ин-
новационными процессами, идущими в совре-
менном образовании. Анализ ее современного 
состояния и формулирование перспективных 
задач невозможны без обращения к опыту пред-
шественников, внесших значительный вклад в 
определение и понимание базисных категорий 

методики преподавания русского языка. Одной 
из таких категорий являются методы обучения, 
которые современные ученые рассматривают, с 
одной стороны, как общедидактическое поня-
тие, с другой – как частнометодическое понятие. 
Как общедидактическое понятие метод обуче-
ния представляет собой «совокупность способов 
взаимосвязанной деятельности преподавателя и 
учащихся, направленных на достижение целей 
образования, воспитания и развития учащихся», 
универсальных в преподавании разных учебных 
дисциплин. В то же время частнометодические 
методы отражают специфику определенного 
учебного предмета [1, с. 137]. Прием обучения в 
этом контексте представляет собой конкретную 
реализацию содержания метода.

В нашей статье мы обратились к трудам 
академика А.В. Текучева – крупного исследо-
вателя теоретических и практических вопросов 
методики преподавания русского языка ХХ в., 
внесшего вклад в разработку многих проблем 
обучения русскому языку в школе, в частности 
методов обучения [5–7]. 

Общая характеристика методов  
обучения русскому языку

Метод обучения А.В. Текучев понимал как 
путь обучения, передачи знаний, «способ ис-
пользования учебного материала и способ дея-
тельности учителя, направленных к тому, чтобы 
ученики возможно быстрее и с наибольшими 
результатами усвоили программный материал» 
[2, с. 70]. При этом метод обучения включает 
ряд звеньев (этапов), сменяющих друг друга, 
представляющих собой методические приемы; 
таким образом, прием представляет собой лишь 
звено в процессе применения того или иного 
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метода. В учебнике «Методика русского язы-
ка в средней школе» (1980) исследователь дал 
краткий исторический обзор классификаций 
методов обучения грамматике, построенных на 
разных основаниях, а также описал основные 
их виды: слово учителя, беседу, анализ языка, 
упражнения. Слово учителя представляет собой 
высказывание на уроке с определенной учебной 
целью: это и относительно распространенный 
рассказ, и сравнительно краткое сообщение, и 
лекция. Беседа предполагает активное участие 
и учителя, и обучающихся, строится на основе 
вопросов и ответов, определяемых целью уро-
ка [2, с. 71]. Как отмечает ученый, анализ язы-
ка как метод представляет собой выделение по 
определенным признакам явлений языка. Этот 
метод находит свое выражение в наблюдениях 
над языком, грамматическом разборе, анализе 
художественных произведений с лексической 
и стилистической точек зрения. При этом ис-
следователь различает анализ языка как метод и 
анализ языка как элемент сообщения учителя в 
беседе или в том или ином упражнении из учеб-
ника. Упражнения А.В. Текучев относит к эф-
фективным методам обучения: это «выполнение 
учащимися учебного задания определенного 
типа, имеющего целью закрепление знаний по 
теоретическому курсу грамматики или овладе-
ние речевыми навыками и т.п.» [2, с. 79].

Ученый определил критерии отбора методов 
и приемов обучения, полагая, что к ним относят-
ся: степень соответствия последних материалу, 
изучаемому в данный момент; способность уча-
щихся к усвоению данного учебного материала; 
умение выполнять предложенные упражнения и 
возможность использовать прием с точки зрения 
тех навыков самостоятельной работы, которыми 
уже владеют учащиеся; последовательность в 
использовании выбранных с определенной це-
лью приемов и упражнений.

Методы обучения грамматике. Как отмечал 
А.В. Текучев, одним из действенных методов 
обучения грамматике является грамматический 
разбор: он может быть использован на разных 
этапах обучения и обеспечивает индивидуа-
лизированный подход к обучающимся. Они в 
процессе грамматического разбора под руковод-
ством учителя выделяют в тексте те или иные 
грамматические явления, относят их по опреде-
ленным признакам к определенному разряду и 
дают им (явлениям) более или менее подробную 
грамматическую характеристику. По содержа-

нию исследователь различал морфологический 
и синтаксический грамматические разборы. 
Примечательно, что в монографии 1963 г. к мор-
фологическому разбору он относил не только 
разбор слова как части речи, но и установление 
состава слова, однако в более поздних работах 
рассматривает морфемный разбор как самостоя-
тельный вид. По объему грамматический разбор 
может быть полным и частичным, по способу 
выполнения – устным и письменным, по месту 
выполнения – классным и домашним. Также 
А.В. Текучев выделял выборочный разбор (когда 
обучающийся выбирает из текста в устной или 
письменной форме те или иные грамматические 
явления); а также смешанный (когда осущест-
вляется как морфологический, так и синтаксиче-
ский разбор грамматического явления) [2, с. 76]. 

Морфологический разбор, как отмечал  
А.В. Текучев, направлен на формирование опоз-
навательных, классификационных и аналитико-
синтетических умений (автор не использовал 
данные термины, но давал описание умений). 
Важными составляющими разбора слова как ча-
сти речи является не только установление при-
надлежности слова к той или иной части речи, 
но и определение значения и формы каждого 
слова, его морфологических признаков и син-
таксической функции. Полный разбор частей 
речи автор рекомендовал использовать для по-
вторения или контроля, а частичный – для те-
кущих упражнений. Подробно перечислив 
возможные задания при изучении конкретных 
частей речи, исследователь рекомендовал обра-
щать внимание на омонимичные формы и мор-
фологические нормы русского литературного  
языка [2, с. 159].

Синтаксический разбор. Словосочетание. 
Среди совокупности упражнений, проводимых 
с целью изучения словосочетаний, А.В. Текучев 
выделял упражнения, имеющие целью распозна-
вание изучаемых синтаксических явлений среди 
других, анализ их синтаксических особенностей 
и развитие речи. Со ссылкой на работы ученых-
методистов А.Ю. Купаловой и В.И. Лебедева в 
учебнике «Методика русского языка в средней 
школе» был дан перечень упражнений, рекомен-
дуемый при изучении словосочетания: 1) грам-
матический разбор словосочетаний; 2) клас-
сификация сопоставимых или смешиваемых 
учащимися синтаксических явлений; 3) пре-
образование данных конструкций; 4) констру-
ирование по модели; 5) наблюдения семанти-
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ко-синтаксического характера; 6) употребление 
конструкций в речи; 7) составление словосоче-
таний путем распространения главных слов за-
висимыми; 8) характеристика различий между 
данными словосочетаниями и словом, слово-
сочетанием и предложением; 9) подыскивание 
словосочетаний по конструкции; 10) класси-
фикации словосочетаний разных конструкций, 
выписанных из текста; 11) структурный анализ 
словосочетаний с указанием главного и зависи-
мого слова; 12) использование словосочетаний 
в сочинениях и предложениях; 13) исправление 
ошибок в неправильно составленных словосоче-
таниях и др. [2, с. 204].

Предложение. Основными методами, ис-
пользуемыми при изучении предложения, как 
отмечал А.В. Текучев, являются следующие: 
синтаксический разбор, составление схем пред-
ложений, конструирование и выбор из текста 
предложений по схеме, составление предложе-
ний по заданному началу, работа над деформи-
рованным текстом [2, с. 230].

Методы обучения морфемному разбору 
слова. Особое внимание А.В. Текучев рекомен-
довал уделять анализу составных частей слова: 
корня, приставки, суффикса, окончания. Для 
этого он предлагал использовать такие задания: 
1) найти корень слова и указать его значение;  
2) образовать ряд слов с данным корнем; 3) вве-
сти однокоренные слова в предложение; 4) най- 
ти общий корень в ряде родственных слов; 5) до-
казать, что в словах омонимичные корни (под-
нос/переносица, сыпать/засыпать); 6) выбрать 
из текста слова с одной или несколькими при-
ставками; 7) от данных корней образовать слова 
с суффиксами, обозначающими действующее 
лицо, и с суффиксами, обозначающими отвле-
ченное понятие и др. [3, с. 114]. Исследователь 
отмечал, что необходимо придерживаться опре-
деленной системы в подборе материала и соблю-
дать последовательность в переходе от элемен-
тарных случаев к более сложным, и предлагал 
следующую условную последовательность: сна-
чала из текста надо выбрать слова, состоящие 
только из основы и окончания; затем – из кор-
ня и суффикса (суффиксов); корня и приставки; 
далее – из приставки, корня, суффикса, а в за-
вершении – слова с корнями с чередованиями. 
Для частичного морфемного разбора, как считал 
А.В. Текучев, целесообразно использовать зада-
ния, направленные на формирование различных 
учебно-языковых морфемных умений, при этом 

он связывал ту или иную группу заданий с опре-
деленной морфемой, например: с корнем (найти 
в ряде слов общий для них корень; указать, от 
одного ли корня образованы данные слова; по-
добрать однокоренные слова к данным и др.); 
с приставкой (выделить приставки в словах; 
найти в тексте слова с приставками); из текста 
выписать группами слова с одинаковыми при-
ставками; выделить пары слов, в состав которых 
входят приставки с чередующимися гласными  
и др.; с суффиксами (выделить в словах суффик-
сы существительных, прилагательных, глаголов 
и др.). Он считал целесообразным на этапе по-
вторения и систематизации проводить полный 
анализ слова по составу, в процессе которого 
разбираются все слова из предложенных пред-
ложений с использованием специальной графи-
ки [3, с. 135]. Большое значение автор придавал 
работе с разными видами схем и таблиц при из-
учении всех грамматических явлений. 

Методы обучения орфографии. А.В. Теку-
чев писал, что основная цель обучения орфогра-
фии – сформировать у учащихся твердые навыки 
орфографически грамотного письма, основан-
ного на осмысленном усвоении и применении 
на практике системы орфографических правил, 
на систематически проводимых разнообразных 
тренировочных упражнениях, имеющих це-
лью автоматизацию навыков орфографически 
правильного письма [2, с. 235]. Он предлагал 
использовать на уроках как специальные орфо-
графические методы и приемы обучения, так и 
неспециальные, направленные в первую очередь 
на развитие речи [2, с. 252]. К специальным ме-
тодам обучения орфографии А.В. Текучев отно-
сил списывание, диктант и орфографический 
разбор. 

Списывание с готового текста (без дополни-
тельных заданий) он считал малоэффективным 
методом, поскольку он носит механический ха-
рактер, почти не требует от ученика активной ра-
боты и напряжения мысли; в то же время ослож-
ненное списывание считал более эффективным, 
поскольку последнее активизирует самостоя-
тельную деятельность учащихся и проводится 
осознанно. При этом исследователь выделял 
разные варианты осложненного списывания:  
1) с дополнительным заданием (подчеркнуть, 
разделить на морфемы, подписать грамматиче-
ские формы); 2) с изменением текста (дописать 
слово, вставить буквы, части слов, отдельные 
слова); 3) выборочное (записать не весь текст, а 
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только некоторые слова с определенными орфо-
граммами); 4) списывание по вопросам (пред-
лагаются вопросы, ответы на которые ученики 
должны найти в тексте и выписать из текста). 
При этом рекомендовал, чтобы школьники во 
время списывания произносили вполголоса то, 
что пишут, чтобы установить и закрепить в па-
мяти зрительные, моторно-двигательные и слу-
ховые ассоциации [2, с. 254].

Среди диктантов по цели выполнения  
А.В. Текучев выделял проверочный (контроль-
ный) и обучающие диктанты. Среди обучаю-
щих – объяснительный (собственно объясни-
тельный и предупредительный), выборочный, 
зрительный, «проверяю себя», словарный. Ис-
следователь полагал, что творческий и свобод-
ный диктанты по своему содержанию являются 
упражнениями не столько орфографическими, 
сколько по развитию речи. 

Как отмечалось выше, объяснительный и 
предупредительный диктанты А.В. Текучев 
трактовал как два вида объяснительного. В тру-
дах исследователя мы находим схему проведе-
ния объяснительного диктанта: 1) диктуется 
предложение; 2) учащиеся повторяют его вслух 
и пишут в тетрадях; 3) производится объясне-
ние (мотивированный анализ). Автор считал 
этот диктант достаточно эффективным, потому 
что последний совмещает многие стороны про-
верочного и предупредительного, активизирует 
самостоятельную деятельность обучающихся, 
позволяет анализировать текст с грамматиче-
ской и орфографической сторон. Предупреди-
тельный диктант предлагалось проводить по 
схеме: 1) учитель читает предложение; 2) один 
из учащихся повторяет его и говорит, как надо 
писать те или иные слова, объясняет, как пи-
сать; 3) затем школьники пишут предложение 
по памяти, подчеркивая слова или части слов, 
написание которых объяснялось; 4) после это-
го один из учащихся снова читает предложение 
вслух и говорит, как он записал предложение, 
что подчеркнул. Этот диктант предлагалось со-
провождать записью текста на доске одним из 
учеников. Проведение предупредительного дик-
танта приучает к тому, что учащийся не только 
руководствуется при письме своими слуховы-
ми представлениями о слове, но и обращается 
к морфемному анализу слова, повторяет орфо-
графические правила. Преимуществом пред-
упредительного диктанта является и то, что он 
способствует развитию умения самостоятель-

ного и сознательного письма, требует от об-
учающегося напряжения мысли, «исключает 
возможность образования вредной привычки 
писать отдельными буквами». Еще одним видом 
объяснительного диктанта А.В. Текучев предла-
гал считать комментированное письмо (термин 
считал неудачным): в отличие от других видов 
объяснительного диктанта в данном случае объ-
яснение написаний производится в процессе 
самого письма. Схема проведения этого дик-
танта такова: обучающиеся пишут под диктов-
ку, а один из учеников вслух говорит, как нужно  
писать то или иное слово с орфограммой.  
А.В. Текучев также предлагал проводить комби-
нированный диктант, в котором использовались 
бы элементы предупредительного, объяснитель-
ного и контрольного; проводить его следовало 
по схеме: 1) вначале дается несколько пред-
ложений для предварительного перед записью 
в тетради объяснения орфограмм; 2) затем не-
сколько предложений для попутного с записью 
и последующего (после записи) объяснения пра-
вописания слов; 3) вслед за этим на данном же 
уроке проводится запись нескольких предложе-
ний по способу контрольного (слухового) дик-
танта с целью проверки усвоения учащимися 
соответствующих умений; 4) при этом проверка 
записанного проводится сразу же после записи 
[2, с. 265].

Выборочный диктант предполагает запись 
только слова или словосочетания, где есть соот-
ветствующие орфограммы; этот диктант может 
быть осложнен дополнительными заданиями: 
подчеркнуть орфограммы, найти проверочные 
слова и т.п. [2, с. 267].

Зрительный диктант рекомендовалось про-
водить следующим образом: прежде чем запи-
сать какой-либо текст, обучающийся читает его, 
фиксирует внимание на изучаемых орфограм-
мах; объясняет написание, повторяет правило; 
затем текст диктуется или записывается по па-
мяти; по окончании запись сверяется с книгой 
самим учеником. Такой вид диктанта, как от-
мечал А.В. Текучев, в методической литерату-
ре некоторые авторы называли самодиктантом, 
однако он рассматривал этот метод как один из 
вариантов списывания.

Диктант «Проверяю себя», как писал  
А.В. Текучев, способствует развитию умения 
строго и систематически контролировать себя во 
время письма. Ученику дается возможность све-
ряться со словарем, задавать вопросы учителю. 
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Трудности заключаются в том, чтобы приучить 
учащихся задавать вопросы и учитывать резуль-
таты диктанта [2, с. 268].

Еще одним методом формирования орфо-
графических умений А.В. Текучев называл ор-
фографический разбор. Это упражнение, заклю-
чающееся в анализе и объяснении написаний 
слов с целью наилучшего осознания и более 
прочного запоминания их школьниками, чаще 
применяемое в сочетании с морфологическим 
разбором и обычно в устной форме. Важной со-
ставляющей этого разбора является формулиро-
вание обучающимся правила [2, с. 275].

В качестве особого вида разбора А.В. Теку-
чев выделял грамматико-орфографический раз-
бор, когда при грамматической характеристике 
слов характеризуется не только их форма, но и 
написание [2, с. 218].

Методы обучения пунктуации, перечислен-
ные в трудах ученого, в целом совпадают с мето-
дами обучения орфографии [2, с. 287].

А.В. Текучев полагал, что для эффективно-
го овладения орфографией и пунктуацией не-
обходимо использовать совокупность факторов, 
влияющих на формирование орфографических 
умений и навыков, в том числе учитывать важ-
ность четкости письма и чтения для развития 
орфографической и пунктуационной зоркости. 
Он неоднократно писал о сложности овладения 
орфографией и пунктуацией, выступал за отно-
сительную грамотность школьников и разрабо-
тал школьный орфографический и пунктуаци-
онный минимум [4].

Методы развития речи учащихся. А.В. Теку-
чев отмечал, что целью развития речи учащихся 
в школе является повышение культуры их речи 

как одного из показателей культуры индивида в 
целом. Излагая вопрос о методах развития речи 
учащихся, А.В. Текучев выделил группы спец-
ифических методов. Так, в группу методов об-
учения произношению он включил: 1) разучи-
вание текстов с точки зрения их произношения;  
2) выразительное чтение художественных про-
изведений вслух; 3) хоровое чтение; 4) много-
кратное повторение текста вслух; 5) выразитель-
ное чтение художественных текстов наизусть; 
6) коллективное слушание радио, постановок в 
театре, записей актеров с последующим обсуж-
дением; 7) взаимонаблюдение и взаимоконтроль 
самих учащихся над собственной речью и ре-
чью товарищей; 8) устные доклады, сочинения 
и изложения [2, с. 414]. Среди методов обога-
щения словарного запаса учащихся он выделил: 
1) анализ значения слова в условиях контекста; 
2) ведение учащимися словариков и словарей-
индексов; 3) работу со словарными таблицами, 
с толковым словарем и др. Основным методом 
работы по грамматической стилистике считал 
грамматико-стилистический разбор. Большое 
значение ученый придавал работе по исправле-
нию речевых ошибок в устной речи учащихся  
[2, с. 443].

Заключение 

В трудах А.В. Текучева дано всеобъемлю-
щее описание методов обучения русскому язы-
ку, структурированное по отраслям методики. В 
целом это описание не потеряло актуальности, 
было развито последователями, усовершенство-
вавшими как перечень, так и классификацию 
методов обучения.
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Аннотация: Физическая культура высту-
пает приоритетным направлением для поддер-
жания здоровья в условиях урбанизации жизни 
горожан. Исследование направлено на анализ 
доступности занятий физической культурой в 
городской среде и разработку условий, способ-
ствующих активному образу жизни. Цель ра-
боты: анализ доступности занятий физической 
культурой, разработка стратегий для создания 
благоприятных условий для ее развития в город-
ских условиях. Методы исследования: теорети-
ческий анализ научных работ и практических 
рекомендаций, моделирование потенциальных 
изменений в инфраструктуре городов. Результа-
том исследования является формирование мер 
по модернизации городской инфраструктуры и 
внедрение программ, направленных на повы-
шение мотивации горожан к регулярным физи-
ческим упражнениям. Исследование предлагает 
основу для политики в областях здравоохране-
ния, градостроительства и социальной работы, 
целью которой является формирование здорово-
го и активного общества. 

Значение физической активности с целью 
поддержания и укрепления здоровья человека, 
его ментального здоровья в условиях городской 
среды остается бесспорным. Физическая куль-
тура, внедряемая в ежедневный образ жизни 
городского населения, не только способству-
ет физиологическому укреплению организма, 

но и значительно улучшает функционирование 
сердечно-сосудистой системы, снижает вероят-
ность возникновения хронических заболеваний, 
таких как ишемическая болезнь сердца, сахар-
ный диабет второго типа и ожирение. В контек-
сте современной городской жизни, где стресс 
стал неотъемлемым элементом повседневности, 
физическая активность выступает как эффек-
тивное средство для его снижения, способствует 
повышению настроения и общего самочувствия, 
а также укрепляет самооценку и чувство уверен-
ности в себе. «Важность физической культуры 
в формировании личности обусловлена ее со-
циальной природой и гуманистическими функ-
циями, предоставляя широкие возможности для 
развития духовных аспектов человеческой на-
туры. Приверженность регулярным физическим 
упражнениям готовит индивида к преодолению 
жизненных испытаний, способствует его гармо-
ничному росту, воспитывая качества, необходи-
мые для продуктивной профессиональной и со-
циальной активности». Тем не менее реализация 
спортивного потенциала в условиях современ-
ного городского пространства сталкивается с ря-
дом проблем. Основные из них подразумевают 
недостаток времени у жителей мегаполисов из-
за высокого темпа жизни, ограниченный доступ 
к спортивным зонам для тренировок, а также 
низкий уровень осведомленности населения о 
пользе умеренных физических нагрузок. Кроме 
того, атмосферные загрязнители и дефицит ур-
банизированных зеленых пространств снижают 
стимулы для осуществления физических актив-
ностей на открытом воздухе, что, в свою очередь, 
ограничивает возможности для интеграции в до-
мен физической культуры. Адресация данных 
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вызовов предполагает мультидисциплинарный 
подход, направленный на активизацию участия 
в физкультурных мероприятиях среди метропо-
литенного населения.

По мнению О.Ю. Черясовой, «спортивная 
деятельность и регулярная физкультурная прак-
тика приобретают особую значимость для лиц 
пожилого возраста, поскольку физическая ак-
тивность способствует замедлению процессов 
старения и выступает в качестве эффективной 
профилактики возрастно-ассоциированных па-
тологий, включая артрит, остеоартрит, гиперто-
ническую болезнь и прочее. Важно осознавать, 
что характеристики физической активности, 
включая ее интенсивность, регулярность и вы-
бор конкретных упражнений, должны коррек-
тироваться в соответствии с возрастной кате-
горией и индивидуальными физиологическими 
особенностями данного этапа жизненного цик-
ла». Однако, несмотря на обширные исследо-
вания, жители городов сталкиваются с про-
блемами доступности и мотивации к занятиям 
спортом. С ростом численности населения в 
крупных городах и городских агломерациях воз-
никают сложности, касающиеся отдыха, здоро-
вья, физической активности и спорта. Городская 
среда является ключевым фактором в разви-
тии физической активности и спорта, при этом  
инфраструктура и объекты, поддерживающие 
физическую активность, играют центральную 
роль в увеличении уровня физической активно-
сти населения. 

Сегодняшняя ситуация в сфере физкуль- 
турно-оздоровительной и спортивной деятель-
ности среди населения ознаменована значи-
тельными трудностями. Увеличение стоимости 
услуг в этой области существенно ограничивает 
доступность учреждений физической культу-
ры, спорта, туризма и отдыха для большинства 
граждан. 

А.В. Бикмаева отмечает, что «множество 
факторов способствует редукции уровня физи-
ческой активности среди населения, в том числе 
деклинация физических требований в профес-
сиональной сфере, универсализация использо-
вания личного транспорта, снижение частоты 
мобильности, представляющей собой безопас-
ный метод перемещения, особенно актуальный 
для детей, женщин и лиц старшего возрас-
та. Кроме того, наблюдается распространение 
энергоэффективных технологий в публичных 
пространствах, включая эскалаторы, лифты и 

автоматические дверные системы, уменьшение 
количества часов, выделенных на физкультур-
ное образование и спортивные дисциплины в 
образовательных учреждениях, а также воз-
растающие опасения взрослого населения по 
поводу безопасности детей в общественных и 
игровых зонах». Уместно сказать, что ключевую 
функцию в стимулировании интереса обще-
ственности к ведению здорового образа жизни 
выполняют медиаресурсы, в частности телеви-
зионные и радиовещательные платформы. Тем 
не менее наблюдается отсутствие интегрирован-
ной системы, задачей которой было бы осущест-
вление унифицированных действий со стороны 
разнообразных медиаструктур в рамках инфор-
мационно-просветительской поддержки населе-
ния по вопросам физкультурной активности и 
спортивной деятельности. Деятельность СМИ 
не ориентирована на создание у каждого чело-
века потребности в формировании культуры 
спорта, не предоставляет практическую помощь 
желающим заниматься этим самостоятельно. 
По мнению ряда исследователей, «современные 
жизненные условия заставляют граждан России 
все больше времени посвящать поддержанию 
соответствующего уровня материального благо-
состояния, игнорируя тот факт, что свободное 
время, являющееся ключевым условием при-
влечения человека к культуре и его развития как 
личности, тратится на достижение и приобрете-
ние материальных ценностей».

В исследованиях отмечается недостаточное 
внимание к пропаганде спорта, недостаточное 
укрепление позитивного отношения к спорту. 
Поэтому важным является проведение более на-
учно обоснованных, актуальных исследований 
с целью формирования новаторских подходов к 
активизации физической активности среди на-
селения.

Для лиц пожилого возраста, представляю-
щих один из наиболее многочисленных демо-
графических сегментов современной России, 
регулярное участие в физкультурно-спортив-
ных мероприятиях становится центральным 
элементом поддержания жизненного интереса, 
укрепления физического здоровья и продления 
периода активного творческого долголетия, а 
также интеграции в социальную среду. К сожа-
лению, государственные институты не в полной 
мере принимают во внимание данный аспект и 
не обеспечивают необходимые стимулы для во-
влечения старшего поколения в деятельность, 
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связанную с физической культурой и спортом. 
Учитывая вышеописанные аспекты, создание 
комфортабельной урбанистической среды, ко-
торая бы способствовала развитию физической 
культуры и спортивных практик, становится 
крайне важным. Тем не менее проблемы, свя-
занные с обеспечением доступности воркаут-
площадок, адаптацией парковых зон и скверов 
для утренних пробежек и занятий на открытом 
воздухе, до сих пор не находят адекватного ре-
шения. По мнению В.Р. Зарубиной, «проблема 
спортивных площадок в городах заключается 
не только в их недостаточном количестве, но и 
в неравномерном распределении, что делает их 
недоступными для широких слоев населения». 

Проведя анализ, считаем необходимым 
внедрение комплексного подхода, включающе-
го стратегическое планирование и инвестиро-
вание в развитие городской инфраструктуры, а  
именно:

1) расширение и модернизацию сети  
воркаут-площадок и спортивных комплексов 
с особенным вниманием к их расположению в 
различных районах города для обеспечения рав-
ного доступа;

2) оборудование парков и скверов специ-
альными дорожками для бега, а также установку 
современных тренажеров на открытом воздухе, 
сопровождаемых надлежащим освещением и 
навигацией;

3) создание и применение программ и тре-
нингов, которые помогут людям понять важ-
ность регулярных физических упражнений и 
мотивируют их на занятия спортом;

4) стимулирование частного сектора к под-
держке инфраструктуры для физической актив-
ности через предоставление налоговых льгот и 
субсидий.

Выводы: развитие физической культуры в 
условиях современного города – это одновре-
менно и сложно, и просто, оно требует скоор-
динированных усилий государства, муниципа-
литетов, частного сектора и социума в целом. 
Создание комфортной, безопасной среды для 
занятий спортом и физической активности по-
зволит улучшить качество жизни горожан. Куль-
тивирование физической культуры в условиях 
городской среды является основой для повыше-
ния уровня жизни и здоровья урбанизированно-
го населения. 
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Аннотация: В данной статье представлены 
различные формы самостоятельной работы по 
физической культуре, их преимущества и мето-
дики проведения. Актуальность данной научной 
работы заключается в том, что у молодежи не 
всегда есть возможность посещать спортзалы 
или заниматься под руководством преподавате-
ля. Цель данного исследования заключается в 
изучении и выявлении наиболее эффективных 
методов самостоятельной работы по физической 
культуре, а также в выработке рекомендаций для 
широкой аудитории о том, как самостоятельно 
поддерживать физическую форму и заботиться о 
своем здоровье. Для решения данной цели необ-
ходимо решить следующие задачи: определение 
целей, разработка индивидуальной программы, 
учет личных особенностей, выбор оптимально-
го времени и места, мониторинг прогресса, под-
бор мотивации.

Метод исследования самостоятельной ра-
боты по физической культуре включает анализ 
существующих программ и методик, проведе-
ние опросов среди студентов или учащихся о 
предпочтениях и потребностях в физической 
активности, а также наблюдения за результата-
ми самостоятельной работы. В заключение сде-
ланы выводы: выявлены наиболее эффективные 
методы самостоятельной работы по физической 
культуре, а также выработаны методические ре-
комендации для широкой аудитории о том, как 
самостоятельно поддерживать физическую фор-
му и заботиться о своем здоровье. 

В наше время все больше людей осознают 
важность занятий физической культурой для 
поддержания здоровья и хорошего самочув-
ствия. Однако не всегда у всех есть возможность 
посещать спортзалы или заниматься под руко-
водством преподавателя [1; 2]. В таких случаях 
самостоятельная работа по физической культуре 
становится важным компонентом здорового об-
раза жизни.

Существует множество форм самостоятель-
ной работы по физической культуре, которые 
можно интегрировать в свою повседневную 
жизнь [3; 4]. От упражнений на открытом воз-
духе до домашних тренировок и йоги – каждый 
может найти подходящий для себя способ сохра-
нения и улучшения своего физического состоя-
ния. В данной статье мы рассмотрим различные 
формы самостоятельной работы по физической 
культуре, их преимущества и методики про- 
ведения.

Актуальность темы самостоятельной рабо-
ты по физической культуре обусловлена рядом 
факторов. Во-первых, современный образ жиз-
ни часто связан с недостаточной физической 
активностью и сидячим образом работы, что 
приводит к плохим последствиям для здоровья. 
Во-вторых, самостоятельные занятия спортом 
позволяют эффективно использовать время и 
не зависеть от расписания групповых занятий. 
Кроме того, самостоятельная работа по физи-
ческой культуре может быть адаптирована под 
конкретные потребности каждого человека, что 
делает ее более персонализированной и целена-
правленной.

Основной аспект значимости самостоятель-
ной работы в физической культуре заключается 
в ее доступности и универсальности. Любые 
упражнения можно выполнить дома, на улице 
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или даже на работе без особых материальных 
затрат. Это делает самостоятельную работу при-
влекательной для широкого круга людей, неза-
висимо от возраста, социального статуса или 
профессии [5; 6].

Кроме того, самостоятельная работа по 
физической культуре способствует развитию 
личных качеств и характеристик. Систематич-
ное выполнение упражнений требует высокой 
степени самодисциплины, силы воли и целе- 
устремленности, что положительно сказывается 
на личностном росте и развитии. Также она спо-
собствует формированию ответственного отно-
шения к своему здоровью и благополучию.

Цель данного исследования заключается в 
изучении и выявлении наиболее эффективных 
методов самостоятельной работы по физической 
культуре, а также в выработке рекомендаций для 
широкой аудитории о том, как самостоятельно 
поддерживать физическую форму и заботиться 
о своем здоровье. 

Метод исследования самостоятельной рабо-
ты по физической культуре включает анализ су-
ществующих программ и методик, проведение 
опросов среди студентов или учащихся о пред-
почтениях и потребностях в физической актив-
ности, а также наблюдения за результатами са-
мостоятельной работы. 

Чтобы эффективно использовать время и 
достичь целей, необходимо правильно плани-
ровать самостоятельные занятия. Ключевыми 
аспектами планирования самостоятельных заня-
тий по физической культуре являются: определе-
ние целей, работка индивидуальной программы, 
учет личных особенностей, выбор оптимально-
го времени и места, мониторинг прогресса, под-
бор мотивации. 

Эффективное планирование самостоятель-
ных занятий по физической культуре поможет 
достичь лучших результатов при минимальном 
количестве времени и усилий.

Оценка результатов самостоятельной рабо-
ты в физической культуре имеет большое значе-
ние для понимания эффективности занятий и до-
стижения поставленных целей. Для проведения 
объективной оценки результатов необходимо 
использовать различные методы и инструменты.

Один из способов оценки – это измерение 
изменений в физической подготовленности. Это 
может включать в себя измерение пульса, арте-
риального давления, скорости бега, выносливо-
сти и других показателей. Сравнение начальных 

данных с промежуточными и конечными резуль-
татами позволяет оценить эффективность само-
стоятельной работы.

Другим методом оценки может быть анализ 
изменений в телеформе. Использование фото-
графий или измерение объемов тела поможет 
увидеть изменения в мышечной массе, процен-
тах жира и общем состоянии тела.

Также следует учитывать психологические 
изменения, которые могут произойти вслед-
ствие самостоятельной работы по физической 
культуре. Опросы или интервью с участниками 
помогут определить изменения в настроении, 
уровне стресса, уверенности и других аспектах 
психического благополучия.

Для более комплексной оценки результата 
можно использовать комбинацию различных 
методов. Например, сочетание измерений физи-
ческой подготовленности с анализом изменений 
в телеформе и психологическими опросами даст 
более полное представление об эффективности 
самостоятельной работы.

Мотивация и поддержка играют важную 
роль в самостоятельной работе по физической 
культуре, поскольку они могут стимулировать 
людей к выполнению упражнений и поддержи-
вать их интерес к занятиям. В данном контексте 
можно выделить несколько аспектов мотивации 
и поддержки. Для продолжительного проведе-
ния самостоятельных занятий необходимо иметь 
стимул и мотивацию. Это может быть достиже-
ние поставленных целей, получение радости от 
процесса тренировок или награды за достигну-
тые результаты. Эффективное планирование са-
мостоятельных занятий по физической культуре 
поможет достичь лучших результатов при мини-
мальном количестве времени и усилий.

Самостоятельная работа по физической 
культуре позволяет индивидуализировать про-
грамму тренировок под конкретные потреб-
ности и цели каждого человека. В отличие от 
групповых занятий или тренировок под руко-
водством инструктора, где не всегда учитыва-
ются индивидуальный уровень подготовки и 
возможности каждого участника, самостоятель-
ная работа позволяет выбирать оптимальные на-
грузки и методы тренировок с учетом индивиду-
альных особенностей. В целом можно сказать, 
что мотивация и поддержка играют ключевую 
роль при самостоятельной работе по физиче-
ской культуре. Создание условий для форми-
рования внутренней мотивации у людей через 
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информационное просвещение о пользе занятий 
спортом и активный образ жизни, а также обес- 
печение поддержки со стороны окружающих –  
все это является необходимым компонентом 
успешной самостоятельной работы над своим 
телом. Необходимо помнить о значимости поло-
жительного отзыва на результаты своих усилий. 
При получении видимых результатов (улучше-
ние физической формы, снижение веса) человек 

начинает видеть результат своих трудов – это 
является одной из лучших форм мотивации для 
продолжения занятий.

Таким образом, нами выявлены наиболее 
эффективные методы самостоятельной работы 
по физической культуре, а также выработаны 
рекомендации для широкой аудитории о том, как 
самостоятельно поддерживать физическую фор-
му и заботиться о своем здоровье. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ТРЕНИРОВОК ВЫСОКОЙ 
ИНТЕНСИВНОСТИ (HIIT) В СРАВНЕНИИ  

С ТРАДИЦИОННЫМИ МЕТОДАМИ ТРЕНИРОВОК
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Аннотация: HIIT стал популярным подхо-
дом к физической активности благодаря своей 
эффективности и сокращенному времени тре-
нировок. Цель работы – выявить преимущества 
и ограничения HIIT, а также риски, связанные с 
этим методом тренировок, предостерегая о воз-
можных травмах и необходимости адаптации 
для различных целевых групп. В настоящей 
работе, базирующейся на анализе научных ис-
точников литературы, предпринимается попыт-
ка представления основных сведений об инно-
вационных подходах решения данной задачи. 
В заключение статьи подчеркивается важность 
выбора метода тренировок в зависимости от ин-
дивидуальных целей и потребностей. 

В мире физической активности и фитнеса 
существует множество подходов к тренировкам, 
включая традиционные методы, такие как долго-
срочные кардиоваскулярные упражнения и си-
ловые тренировки, а также сравнительно новый, 
но стремительно набирающий популярность 
метод тренировок высокой интенсивности, или 
HIIT. HIIT привлек внимание как спортсменов, 
так и обычных людей и стал ключевым компо-
нентом современного фитнеса. Традиционные 
методы тренировок, такие как бег на длинные 
дистанции и поднятие тяжестей, долгое время 
считались стандартом для достижения физиче-
ской формы и улучшения здоровья. Они имеют 
свои явные преимущества, такие как увеличение 
массы мышц, улучшение силы и выносливости. 
Однако они требуют значительного времени и 

усилий, что может стать барьером для многих 
людей, особенно в современном мире, где вре-
мени на физическую активность не всегда пре-
достаточно. HIIT, с другой стороны, представ-
ляет собой подход, основанный на коротких, но 
интенсивных тренировках, обычно длительно-
стью всего несколько минут. Этот метод трени-
ровок стал популярен благодаря своей способ-
ности предоставить впечатляющие результаты в 
более короткие сроки. HIIT подразумевает скач-
ки интенсивности, включая короткие периоды 
максимальной нагрузки, чередуемые с отдыхом 
или низкой интенсивностью.

Важной частью исследования, направлен-
ного на сравнение эффективности тренировок 
высокой интенсивности (HIIT) и традиционных 
методов тренировок, является анализ измене-
ний в физиологических параметрах у участни-
ков. Эти параметры являются ключевыми по-
казателями здоровья и физической активности, 
и их сравнение позволяет оценить, какой метод 
тренировок оказывает более благоприятное воз-
действие на организм. VO2 max является мерой 
максимального объема кислорода, который ор-
ганизм может использовать во время физиче-
ской активности. Исследования показывают, что 
HIIT может значительно повышать VO2 max, что 
свидетельствует об улучшении аэробной вынос-
ливости. Традиционные методы тренировок так-
же способствуют увеличению VO2 max, но это 
может потребовать более длительного времени. 
HIIT часто акцентирует внимание на развитии 
анаэробной выносливости через высокоинтен-
сивные интервалы. Исследования показывают, 
что HIIT способствует более быстрому улучше-
нию анаэробной выносливости. В то время как 
традиционные методы тренировок также улуч-
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шают анаэробную выносливость, их эффект мо-
жет проявиться несколько медленнее. Кардио- 
васкулярные показатели, такие как снижение 
пульса в покое, снижение артериального давле-
ния и уровень холестерина, могут улучшаться 
как при HIIT, так и при традиционных методах 
тренировок. Однако HIIT, благодаря интенсив-
ным интервалам, может способствовать более 
быстрой реакции сердечно-сосудистой системы 
на физическую активность.

Исследования, сравнивающие эффектив-
ность тренировок высокой интенсивности 
(HIIT) с традиционными методами тренировок, 
выявляют значительное воздействие на мета-
болические показатели участников. Эти изме-
нения играют важную роль в общем состоянии 
здоровья и физической активности. Ниже пред-
ставлен анализ воздействия HIIT и традицион-
ных методов тренировок на метаболические 
параметры. Исследования показывают, что HIIT 
может способствовать улучшению гликемиче-
ского контроля, особенно у лиц с нарушениями 
обмена глюкозы. Это связано с тем, что HIIT 
может повышать чувствительность клеток к ин-
сулину и уменьшать уровень глюкозы в крови. 
Таким образом, HIIT может быть полезным для 
контроля сахарного диабета. HIIT часто способ-
ствует увеличению окисления жира в организ-
ме. Это означает, что участники, занимающиеся 
HIIT, могут эффективнее использовать жиры в 
качестве источника энергии, что способствует 
снижению массы тела и процента жира. В срав-
нении с традиционными методами тренировок 
HIIT может привести к более быстрому изме-
нению метаболизма жира. HIIT известен своей 
способностью индуцировать высокий уровень 
метаболического обмена после тренировки. Это 
является ключевым фактором для сжигания до-
полнительных калорий даже после окончания 
тренировки. Таким образом, HIIT может оказы-
вать более продолжительное воздействие на ме-
таболизм в сравнении с традиционными метода-
ми тренировок.

В современном мире, когда время становит-
ся все более драгоценным ресурсом, важно по-
нимать, как можно поддерживать физическую 
активность и здоровье с наименьшими времен-
ными затратами. В этом контексте тренировки 
высокой интенсивности (HIIT) привлекают вни-
мание как эффективный метод фитнеса. Основ-
ное преимущество HIIT заключается в том, что 
он включает высокоинтенсивные интервалы, во 

время которых участники работают на максиму-
ме своих способностей. Это позволяет достичь 
значительных физиологических изменений за 
короткий период времени. Такие тренировки мо-
гут быть более эффективным в сравнении с тра-
диционными методами тренировок, особенно с 
учетом ограниченного времени, которым могут 
располагать люди. Его способность достигать 
значительных физиологических изменений за 
короткие сессии делает его привлекательным 
выбором для тех, кто стремится к более эффек-
тивному использованию времени для поддержа-
ния своего здоровья и физической активности.

Несмотря на такой большой ряд плюсов, 
тренировки с высокой интенсивностью имеют и 
ряд ограничений. Люди с серьезными заболева-
ниями, травмами или начинающие спортсмены 
могут испытывать затруднения в выполнении 
HIIT, так как он требует высокой физической 
активности и интенсивности. Интенсивные ин-
тервалы и высокая интенсивность могут повы-
сить риск травм, особенно если тренировки не 
выполняются с правильной техникой. В тради-
ционных методах тренировок интенсивность 
может быть более умеренной и легко контроли-
руемой. HIIT может оказывать высокое воздей-
ствие на сердечно-сосудистую систему. Люди с 
серьезными сердечными проблемами или вы-
соким давлением должны консультироваться с 
врачом перед началом HIIT. Такой метод требует 
высокой мотивации, так как тренировки могут 
быть физически и эмоционально интенсивны-
ми. Для некоторых людей поддержание постоян-
ной мотивации для HIIT может быть сложным, 
также метод может вызывать более сильное чув-
ство усталости, и восстановление может занять 
больше времени, что ограничивает способность 
проводить тренировки с высокой частотой.

Таким образом, тренировки высокой ин-
тенсивности (HIIT) представляют собой мощ-
ный инструмент для поддержания физической 
активности и здоровья. Основными преимуще-
ствами HIIT являются высокая эффективность, 
экономия времени и способность достигать 
значительных физиологических изменений за 
короткие тренировки. HIIT способен улучшить 
максимальный объем потребления кислорода, 
аэробную и анаэробную выносливость, снизить 
массу тела и процент жира, а также положитель-
но воздействовать на метаболические параме-
тры. Однако HIIT не подходит для всех. Высокая 
интенсивность тренировок может быть небез-
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опасной для лиц с медицинскими противопока-
заниями или низкой физической подготовкой. В 
конечном итоге правильное использование HIIT 

как части здорового образа жизни может приве-
сти к значительным улучшениям в физической 
активности и общем здоровье.
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УДК 796/799 

Т.Н. ДЕЙКОВА, А.Е. СОБОЛЕВА, М.В. СОЗИНОВ

ФГАОУ ВО «Российский государственный профессионально-педагогический  
университет», г. Екатеринбург

РАЗВИТИЕ И УКРЕПЛЕНИЕ МЫШЦ БРЮШНОГО 
ПРЕССА У ДЕВУШЕК, ЗАНИМАЮЩИХСЯ  

В СПЕЦИАЛЬНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ГРУППЕ

Ключевые слова: развитие мышц брюшного 
пресса; физическое развитие; специальная ме-
дицинская группа.

Аннотация: Целью работы является опре-
деление эффективности предложенных автора-
ми комплексов упражнений для развития стати-
ческой силы мышц брюшного пресса. Задачи: 
оценка уровня развития статической силы мышц 
брюшного пресса у студенток специальной ме-
дицинской группы и реализация в учебном про-
цессе и в домашних условиях комплексов разра-
ботанных упражнений. Методы исследования: 
оценка уровня развития статической силы мышц 
живота при выполнении контрольных упражне-
ний: удержание статической позы и поднятие 
туловища. Результаты: прирост показателей в 
группе со средним уровнем развития по резуль-
татам контрольных упражнений на 31,25 % и  
25 % соответственно. 

Красивый рельеф мышц живота с мини-
мальной жировой прослойкой является не толь-
ко эстетически приятным и привлекательным, 
но и играет важную роль в поддержании пра-
вильной осанки, укрепляет диафрагму и тем 
самым улучшает процессы дыхания, поддержи-
вает внутренние органы, что способствует пра-
вильной работе органов малого таза. Особен-
но важное значение для женского пола имеют 
мышцы брюшного пресса при беременности и 
деторождении. 

Физиологически устроено так, что именно 
в женском организме мышцы пресса более рых-
лые и эластичные, обменные и метаболические 
процессы имеют свои особенности, что позволя-

ет при беременности предупреждать и избегать 
разрывов мягких тканей живота. Именно эта 
же гендерная физиологическая особенность ус-
ложняет процесс развития и укрепления данных 
групп мышц. 

В настоящей работе было проведено иссле-
дование по эффективности улучшения состо-
яния статической силы мышц брюшного прес-
са девушек, посещающих занятия физической 
культурой в специальной медицинской группе 
(СМГ). Ранее в наших работах уже была рас-
смотрена проблема физического воспитания 
студентов СМГ [1; 2].

Предварительно был проведен опрос, по 
данным которого студентки, занимающиеся в 
СМГ, отмечают трудности при подъеме тела в 
горизонтальное положение, частые боли в пояс-
нице при длительном нахождении в положении 
сидя. Это позволило нам предположить, что дан-
ные группы мышц у девушек недостаточно раз-
виты. Ограничение исследования заключалось 
в наличии у студенток заболеваний различной 
нозологии, которые значительно сужают выбор 
средств и методов как для диагностики уров-
ня развития мускулатуры, так и для процесса  
укрепления мышц.

Результаты опроса выявили необходимость 
разработки комплексов упражнений с учетом но-
зологии и методически грамотной организации 
процесса развития данной группы мышц. При-
менение данного комплекса упражнений будет 
эффективным только в том случае, если выпол-
нять его три раза в неделю, один раз на занятии 
и два раза в домашних условиях. Физические 
нагрузки и их продолжительность обязательно 
вносились студентами в дневник самоконтроля, 
при этом фиксировалось самочувствие во время 
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выполнения упражнений и после. Продолжи-
тельность эксперимента составила 5 месяцев с 
сентября 2023 г. по февраль 2024 г. Нами было 
предложено несколько комплексов упражнений 
для группового выполнения во время занятий 
в СМГ, а также были предложены комплексы 
для выполнения в домашних условиях с уче-
том возможности использования спортивного 
инвентаря. Примеры комплексов представлены  
ниже.

Комплекс средств, направленный  
на развитие и укрепление мышц  

брюшного пресса во время занятий в СМГ

1. И.п. – лежа на спине, руки внизу. Выпол-
нить поочередное прижимание к полу лопаток, 
таза, пяток выпрямленных ног. Фиксация позы –  
10–15 секунд.

2. И.п. – лежа на спине, руки внизу. Ноги 
согнуты в коленях, под углом в 90° расставле-
ны в стороны на ширине плеч. На вдохе осу-
ществляется подтягивание корпуса к ноге, на 
выдохе – возвращение в исходное положение.  
2 подхода по 15 раз с отдыхом между подходом 
в 10 секунд.

3. И.п. – лежа на спине, руки внизу. Между 
стопами зажат медицинбол весом 1 кг. Выпол-
нить поднимание ног до уровня 45° и опустить 
в исходное положение. 2 подхода по 10 раз с от-
дыхом между подходами в 5 секунд.

4. И.п. – лежа на спине, руки за головой, 
ноги согнуты в коленях. Осуществляется подни-
мание вверх головы и лопаток с одновременным 
скручиванием корпуса с полной амплитудой 
8–10 раз.

5. И.п. – лежа на спине, руки внизу, ноги 
подняты от пола на 40–50 см. Осуществляется 
перекрестное движение ног в стороны. Повто-
рить 8–10 раз.

6. И.п. – лежа на спине, ноги согнуты в 
коленях, стопы упираются в пол, руки ввер-
ху. В руках находится медицинбол весом 1 кг. 
Осуществляется поднимание туловища вверх-
вперед по направлению к коленям, руки тянутся 
также вперед, стараясь мячом коснуться коленей 
5–6 раз.

7. И.п. – лежа на животе, руки вверху. Осу-
ществляется одновременное поднятие разно- 
именных рук и ног с фиксацией положения тела. 
2 подхода по 10 секунд на каждое фиксирова- 
ние тела.

8. И.п. – лежа на животе, руки вверху. Осу-
ществляется поднимание туловища вверх с фик-
сацией в наивысшей точке на 5 секунд и опуска-
ние туловища в исходное положение 5 раз.

Комплекс средств, направленный  
на развитие и укрепление мышц  

живота в домашних условиях

1. И.п. – лежа на спине, руки внизу. Осу-
ществляется поочередное прижимание к полу 
лопаток, таза, пяток выпрямленных ног. Фикси-
рование позы на 5–10 секунд.

2. И.п. – лежа на спине, руки за головой. 
Осуществляется поднятие правого колена к раз-
ноименному локтю с одновременным скручива-
нием и поворачиванием спины в стороны и воз-
вращением в и.п. Упражнение выполняется на  
8 счетов по 2 раза.

3. И.п. – лежа на животе, руки внизу. Вы-
полняется подъем нижних конечностей под 
углом в 45°. Ногами необходимо описать окруж-
ность и вернуться в и.п. 3 раза по часовой, 3 раза 
против часовой стрелки. Отдых между подхода-
ми – 5 секунд.

4. И.п. – сед углом, руки вперед. Туловище 
отклонено назад, одна нога согнута в коленном 
суставе и находится на весу. Другая нога полно-
стью выпрямлена и также поднята над поверх-
ностью пола. Выполняется фиксация положения 
тела. 2 подхода по 10 секунд. Отдых между под-
ходами – 5 секунд.

5. И.п. – лежа на спине, руки вверху. Осу-
ществляются одновременное поднятие прямых 
рук и ног до угла в 45° и фиксация положения 
тела. 2 подхода по 10 секунд. Отдых между под-
ходами – 5 секунд.

6. И.п. – сед, руки согнуты в локтях, упор 
на предплечья. Ноги выпрямлены и подняты под 
углом в 30°. Осуществляются фиксация положе-
ния тела и удержание позы. 2 подхода по 10 се-
кунд. Отдых между подходами – 5 секунд.

7. И.п. – лежа на спине, руки внизу. Выпол-
няется на вдохе одновременное поднимание ног 
и корпуса до точки, где происходит максималь-
ное напряжение мышц с последующей фиксаци-
ей позы на 5 секунд, 2 подхода. Отдых между 
подходами – 5 секунд.

8. И.п. – лежа на спине, ноги согнуты в 
коленях, руки внизу, ладонями к поверхности 
пола. Осуществляется поднятие таза вверх с 
последующей фиксацией позы на 7–8 секунд,  
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2 подхода. Отдых между подходами – 5 секунд.
Для проверки эффективности предло-

женных комплексов упражнений мы провели 
входную и итоговую диагностику. В исследо-
вании приняли участие 16 девушек в возрасте  
18–19 лет, студентки 2 курса педагогического 
вуза. Нозологический портрет группы: забо-
левания опорно-двигательного аппарата, сер-
дечно-сосудистой системы, вегетососудистая 
дистония, миопия и заболевания желудочно- 
кишечного тракта. С учетом ограничений по 
состоянию здоровья испытуемых были выбра-
ны следующие тесты для диагностики уровня 
развития статической силы мышц живота: тест 
на силовую выносливость мышц брюшного 
пресса – сохранение статической позы [3], тест  
Крауса–Вебера – поднятие туловища из положе-
ния сед [4].

Проведенное исследование позволило вы-

явить положительную динамику в развитии 
статической силы мышц брюшного пресса. 
Повторное тестирование выявило прирост в 
группе студенток со средним уровнем развития 
мышц брюшного пресса: 31,25 % по результатам 
упражнения на удержание статической позы и  
25 % по результатам упражнения поднятие туло-
вища, при этом высокий уровень развития мышц 
не выявлен ни у одной студентки. Результаты 
входной диагностики представлены в табл. 1.

После внедрения в занятия в учебном про-
цессе, а также в домашних условиях комплексов 
для укрепления и развития мышц живота сту-
дентами отмечаются уменьшение описываемых 
ранее симптомов, повышение мотивации к са-
мостоятельным занятиям. Также испытуемыми 
отмечено повышение самооценки вследствие 
укрепления мышц и придания более красивой 
формы пресса.
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Таблица 1. Результаты входного и итогового контроля 

Показатель
Динамика исследуемых показателей (уровни в %)

Средний прирост 
показателя в %

Достоверность 
различийВходной контроль Итоговый контроль

Низкий Средний Низкий Средний 
Удержание ста-
тической позы 68,75 31,25 37,5 62,5 31,25 P < 0,05

Поднятие туло-
вища 75 25 50 50 25 P < 0,05
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доровительная физическая культура; специаль-
ная медицинская группа; заболевания органов 
дыхания.

Аннотация: Растущие темпы загрязнения 
воздуха, огромные масштабы применения хи-
мических веществ в промышленности, сельском 
хозяйстве и повседневной жизни привели к нега-
тивным последствиям для здоровья населения. 
Цель исследования – определить особенности 
проведения физической культуры для студентов 
с ЗОД. В ходе исследования авторы использова-
ли такие методы, как научно-теоретическое ана-
лизирование литературы и периодических изда-
ний по теме физического воспитания в вузе для 
студентов с ЗОД. По результатам исследования 
авторы выявили особенности физического вос-
питания в вузе для студентов с ЗОД и предложи-
ли специальные упражнения при ЗОД. 

Введение

Важность исследования заключается в том, 
что, согласно статистике, заболевания органов 
дыхания (ЗОД) считаются наиболее распро-
страненными. Прогноз экспертов ВОЗ свиде-
тельствует, что хронические заболевания легких 
станут одной из самых распространенных форм 
патологии и войдут в число лидирующих причин 
летальных исходов. На долю органов дыхания, 
по данным официальной статистики, приходит-
ся около 40 % всех случаев заболеваемости. 

Применение лечебной физкультуры, аэроб-
ных нагрузок, дыхательной гимнастики улучша-
ет течение заболевания. Для того чтобы сокра-
тить продолжительность лечения и сохранить 
стойкую ремиссию, необходимо использовать 

комплексные средства и методы лечебной физ-
культуры (ЛФК), которые воздействуют на ос-
новные механизмы патогенеза заболевания. 

Цель исследования – определить особенно-
сти проведения физической культуры для сту-
дентов с ЗОД. 

Задачи:
1) исследовать научную литературу по теме 

физического воспитания в вузе для студентов  
с ЗОД;

2) выявить особенности физического вос-
питания в вузе для студентов с ЗОД;

3) предложить специальные упражнения 
при ЗОД;

4) сформулировать выводы об особенно-
стях физического воспитания студентов с ЗОД.

Методы исследования: научно-теоретиче-
ское анализирование литературы и периодиче-
ских изданий по теме физического воспитания в 
вузе для студентов с ЗОД.

Результаты исследования

Бронхиальная астма является хроническим 
заболеванием легких, при котором возникает 
нарушение проходимости бронхов. К развитию 
данной патологии приводит врожденная или 
приобретенная гиперчувствительность бронхов 
к экзогенным и эндогенным аллергенам. В на-
стоящее время бронхиальная астма является од-
ним из ведущих заболеваний дыхательных пу-
тей человека [3]. 

Лечение патологии составляют лекарствен-
ная терапия, снижение психоэмоциональных 
нагрузок, избегание аллергенов, провоцирую-
щих приступ. Существует мнение о том, что та-
ких больных стоит ограничивать в физической 
активности, но в действительности наоборот – 
умеренные физические нагрузки становятся од-
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ним из факторов, снижающих частоту и тяжесть 
приступов. Неотъемлемым условием оздорови-
тельной физической культуры является исполь-
зование специальных дыхательных упражнений.

Под влиянием физических упражнений 
повышается резервная способность дыхания, 
увеличивается жизненная емкость легких, уси-
ливается кислородтранспортная функция кро-
вообращения, увеличивается кислородная ем-
кость крови, улучшаются механизмы тканевого 
дыхания, способность продолжать физические 
нагрузки при выраженных гипоксических и 
гиперкапнических состояниях увеличивается 
благодаря образованию большего кислородного 
долга.

Дыхательные упражнения улучшают и ак-
тивизируют функции внешнего дыхания, спо-
собствуют укреплению дыхательных мышц, 
предупреждают осложнения заболеваний лег-
ких, снижают степень физической нагрузки во 
время и после занятий. Различают динамиче-
ские и статические дыхательные упражнения. 
Во время динамических дыхательных упражне-
ний дыхание осуществляется с участием вспо-
могательных дыхательных мышц, при осущест-
влении движений конечностей и туловища. Во 
время статических дыхательных упражнений 
дыхание ритмичное, осуществляется без движе-
ния конечностей или туловища [3].

Подбор подходящих дыхательных упражне-
ний при занятиях лечебной физкультурой зави-
сит от типа вентиляционных нарушений у паци-
ента. Для подходящей дыхательной гимнастики 
необходимо предварительное наблюдение функ-
ции внешнего дыхания у пациента [1].

Занятия физической культурой в вузе на-
правлены на устранение дискоординации ды-
хательного акта студентов с данным заболева-
нием. Преподавателю стоит сделать акцент на 
объяснении механизмов смены темпа, ритма и 
амплитуды дыхательных движений, величины 
легочной вентиляции. Занятия следует вести на 
свежем воздухе, но избегать ветренной и холод-
ной погоды. Занятия составляют ходьба, дозиро-
ванный бег, игры, различные эстафеты, упраж-
нения с мячами, гимнастическими палками, 
прогулки на лыжах, катание на коньках и др. [2].

Необходимо также учитывать, что перед за-
нятиями в зале должна быть проведена влажная 
уборка, так как осевшая на полу пыль, подни-
маясь студентами в воздух, может спровоциро-
вать бронхоспазм. Также учащимся с ЗОД не 

рекомендуется выполнять упражнения на полу, 
чтобы не допускать контакта с аллергеном (пы-
лью) [2].

Формы ЛФК при бронхиальной астме: ле-
чебная и гигиеническая гимнастика, прогулки, 
легкие спортивные игры. Физическая реабили-
тация пациента с бронхиальной астмой осущест-
вляется различными видами респираторной те-
рапии. Целью тренировки дыхания с помощью 
существующих методик является повышение 
устойчивости к гипоксии и гиперкапнии. Созна-
тельный контроль дыхания помогает в борьбе 
со стрессом и функциональными нарушениями 
дыхания. Дыхание через сопротивление, глу-
бокое дыхание и диафрагмальное дыхание вхо-
дят в методы управления дыханием. В методы 
дыхательной гимнастики входят аутогенная и 
релаксационная тренировки. Студента обучают 
дышать расслабленно при разных физических 
нагрузках из различных исходных положений. 
Уменьшение реакции дыхания на стрессовые 
воздействия переходит в повседневную жизнь. 
Возможность и умение управлять дыханием 
обеспечивают студенту более полноценный ды-
хательный акт в процессе удушья, тем самым 
облегчают его состояние и минимизируют по-
требность в медикаментозных средствах. 

Далее приведем специальные дыхательные 
упражнения при ЗОД для студентов.

1. Расслабление. Обучение полному рас-
слаблению мышц, начиная с лицевых, затем над-
плечий, рук, груди, живота. Данные упражнения 
рефлекторно снижают тонус гладкой мускулату-
ры бронхов. Повышается подвижность грудной 
клетки и облегчается выделение мокроты. 

2. Изменение типа дыхательных движений. 
Обучение грудному, полному и диафрагмально-
му дыханию в покое. При улучшении состояния 
студента обучают согласованности движений 
с дыханием в различных исходных положени-
ях. Динамические и статические дыхательные 
упражнения, активизируя работу диафрагмы, 
повышают вентиляцию нижних отделов легких.

3. Изменение структуры дыхательного 
цикла. Обучение ритмичному дыханию с удли-
ненным выдохом: на счет 1-2 – вдох, на 3-4-5 – 
выдох, вдох и выдох при этом не увеличиваются. 
Дыхание поверхностное, потому что глубокий 
вдох раздражает бронхиальные рецепторы и 
приводит к усугублению бронхоспазма. 

4. Упражнения с медленным и протяжным 
выдохом. Обеспечение более полного удаления 
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воздуха из эмфизематозно растянутых альвеол 
через суженные бронхиолы. Тренировка диа-
фрагмы и брюшного пресса. 

5. Звуковая гимнастика состоит из упраж-
нений, связанных с произношением звуков на 
выдохе, а также слогов с закрытым и открытым 
ртом. Данные упражнения способствуют разви-
тию управления выдохом.

6. Обучение урежению дыхания способ-
ствует уменьшению избыточной вентиляции 
легких [1]. 

Регулярные занятия гимнастикой способ-
ствуют исключению функциональных наруше-
ний со стороны центральной нервной системы, 
оптимизируя состояния процесса возбуждения 
и торможения в центральной нервной системе. 
Комбинация физических упражнений и пра-
вильного дыхания содействует улучшению под-
вижности грудной клетки, уменьшению лабиль-
ности легких, укреплению дыхательных мышц, 
восстановлению ритмики и механизма дыхания, 

нормализации деятельности остальных вну-
тренних органов. Систематическое внедрение 
упражнений в повседневную жизнь студента с 
ЗОД способствует развитию мускулатуры, обес- 
печивающей дыхание, улучшает тем самым под-
вижность грудной клетки, расслабляет гладкую 
мускулатуру бронхов.

Заключение
 
Таким образом, изучив литературу по теме 

физической культуры в вузе для лиц с заболева-
ниями дыхательных путей, можно сделать сле-
дующие выводы.

Физическое воспитание студентов с ЗОД, 
безусловно, имеет свои особенности. Препо-
давателям необходимо учитывать особенности 
каждого студента во избежание негативных по-
следствий для здоровья и жизни больного. Рабо-
та с данной группой студентов требует тщатель-
ного подбора допустимой нагрузки.
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Аннотация: Данный материал раскрыва-
ет важные аспекты адаптации иностранных 
студентов путем включения их в физическую 
культуру и спорт. Он акцентирует внимание на 
долгосрочных преимуществах такого подхода, 
включая повышение физической активности, 
развитие коммуникативных навыков и форми-
рование позитивного отношения к физической 
активности. Организация национальных спор-
тивных мероприятий играет важную роль в этом 
процессе, помогая студентам интегрироваться 
в новую среду, познакомиться с местной куль-
турой, налаживать социальные связи и преодо-
левать языковые и культурные барьеры. Цель 
работы заключается в исследовании, анализе 
потребности данных мероприятий и программ 
адаптации для иностранных студентов в вузах. 
Авторы поставили перед собой задачи: выяс-
нить значение интеграции в новую среду; из-
учить потребность в традициях и культуре. По 
результатам исследования авторы определили 
пользу внедрения национальных спортивных 
игр и предложили практические рекомендации 
для улучшения процесса социальной адаптации 
иностранных студентов. 

Введение

Студентам из-за рубежа, приехавшим для 

обучения в Россию, необходимо адаптироваться 
к новой культуре и образу жизни. Этот период 
адаптации может быть сложным из-за различий 
между страной происхождения и страной пре-
бывания. Важно проводить исследования, что-
бы понять, с какими проблемами и трудностями 
сталкиваются иностранные студенты в процессе 
адаптации, а также какие ресурсы и поддержка 
им могут быть предоставлены. 

Цель: проанализировать потребность в на-
циональных спортивных играх на занятиях фи-
зической культурой.

Задачи: выяснить значение интеграции в но-
вую среду; изучить потребность в традициях и 
культуре; определить пользу внедрения нацио-
нальных спортивных игр.

Количество иностранных студентов, при-
езжающих для обучения в российских вузах, 
растет с каждым годом. В последние несколько 
лет их число увеличилось на 220 тыс. человек, 
достигнув общего количества в 425 тыс. студен-
тов. Особенно большое количество студентов 
приезжает из Латинской Америки, Китая, Тад-
жикистана, Казахстана, Туркмении, Узбекиста-
на и Индии. Исследование в области адаптации 
иностранных студентов в России имеет большое 
значение для разработки программ и меропри-
ятий, направленных на поддержку студентов в 
этом периоде. Понимание проблем и потребно-
стей студентов поможет создать условия для их 
успешной адаптации и обучения в российских 
вузах.

Физическое воспитание обеспечивает 
успешную социализацию человека по мере его 
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взросления. Необходимо сочетать общеобра-
зовательные стратегии, такие как вербальное 
и визуальное обучение, со стратегиями, специ-
фичными для физического воспитания [1]. Вне-
дрение национальных спортивных игр на заня-
тиях физической культурой представляет собой 
мощный метод адаптации иностранных студен-
тов. Это позволяет им лучше интегрироваться в 
новую среду, находить общий язык с местными 
студентами и преподавателями, а также сохра-
нять свои традиции и культурное наследие. 

Вот несколько идей для спортивных меро-
приятий. 

1. Международные спортивные турниры: 
оздоровительные и спортивно-массовые меро-
приятия необходимо проводить с учетом религи-
озной и культурной ментальности иностранных 
студентов, национальных праздников, уровня 
развития и массовости различных видов спорта 
в родной стране студента. К примеру, студенты 
из Марокко, Туниса и Ганы хорошо играют в 
футбол, а студенты из Китая любят играть в бад-
минтон и настольный теннис [3].

2. Культурные спортивные фестивали: про-
ведение фестивалей, на которых могут демон-
стрироваться спортивные традиции различных 
стран, иностранные студенты могут представ-
лять свои национальные виды спорта, танцы 
или другие традиционные спортивные меро- 
приятия. 

3. Экскурсии и активные походы: органи-
зация активных походов или экскурсий на при-
роду, где студенты могут заняться туризмом, 
альпинизмом, велоспортом и другими видами 
активного отдыха. 

4. Уличные спортивные мероприятия: про-
ведение спортивных игр на открытых площад-
ках, таких как эстафеты, марафоны, игры в боль-
шой теннис, пляжный волейбол и другие виды, 
которые способствуют активной физической 
активности и созданию дружественной атмо- 
сферы. 

5. Спортивные тренировки и мастер- 
классы: проведение спортивных тренировок и 
мастер-классов по интересующим видам спорта, 
где студенты могут узнать больше о различных 
видах физической активности, улучшить свои 
навыки и встретиться с единомышленниками.

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 1 и 2 курсах. Было пред-
ложено более 200 студентам разных направле-
ний и специальностей пройти опрос, из которых 
опрос прошли 125 человек, на основе ответов 
были выявлены проблемы с коммуникативной 
составляющей и сделаны выводы об успешно-
сти их ожиданий от студенческой жизни. Ино-
странные студенты нередко сталкиваются с та-
кими адаптационными проблемами, как смена 
культурных условий, смена бытовых условий, 
смена окружения и потеря его физической под-
держки, проживание в общежитии и приспо-
собление к поведению соотечественников, что 
также нередко приводит к конфликтам между 
первокурсниками и старшекурсниками, между 
иностранными студентами и студентами-сооте- 
чественниками [4].

Результаты исследования

Спортивно-массовые мероприятия уникаль-
ны тем, что они не требуют ни знания языка, 
ни подстраивания под поведение других участ-
ников. Например, на эстафете группы не нуж-
но говорить на одном языке, а на других меро-
приятиях формируются смешанные языковые 
группы. В такой атмосфере, где молодым людям 
приходится сталкиваться с шумным окружени-
ем, они легко адаптируются, перенимая энтузи-
азм и настрой мероприятия на себя. Препода-
ватели, находящиеся на спортивных событиях, 
всегда готовы поддержать и помочь, а страх 
перед учебой сходит на нет, ведь всю энергию 
студенты направляют на спортивное мероприя-
тие. Вариантов таких мероприятий множество, 
начиная от спортивных соревнований по футбо-
лу, волейболу, баскетболу и т.д. и заканчивая ве-
черинками, пикниками, прогулками и т.п. Ино-
странным студентам доступно активное участие 
в таких мероприятиях и общение с российскими 
сверстниками. Это помогает им лучше понять 
российскую культуру и язык, а также сократить 
разрыв между различными культурами. Кроме 
того, участие в спортивных мероприятиях улуч-
шает физическую форму и состояние здоровья 
иностранных студентов, помогает им завести 
новых друзей и повысить качество жизни. Та-
ким образом, спортивно-массовые мероприятия 
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играют важную роль в адаптации иностранных 
студентов в России. Они способствуют интегра-
ции иностранных студентов в российскую куль-
туру, делают новую среду более дружелюбной 
и комфортной для них, улучшают физическое и 
психическое здоровье иностранных студентов 
и создают условия для образования новых зна-
комств и дружеских отношений. В таких случа-
ях адаптация к новой деятельности становится 
второстепенной задачей.

Заключение

В целом использование национальных 
спортивных игр на занятиях физической культу-
рой является эффективным способом адаптации 

иностранных студентов, способствует созда-
нию гармоничной и располагающей к взаимо-
действию атмосферы, улучшает физическое и 
эмоциональное благополучие всех участников 
и способствует увеличению культурного взаи-
мопонимания в университетском сообществе. 
Спортивные мероприятия могут стать важным 
инструментом для успешной интеграции ино-
странных студентов в университетское сообще-
ство, а также способствовать улучшению общего 
физического и психологического благополучия. 
Эти инициативы, помимо того что они способ-
ствуют укреплению здоровья и развлечению, 
также создают платформу для обмена культур-
ными ценностями и укрепляют дружеские связи 
между студентами из разных стран. 
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Аннотация: Статья посвящена проблеме 
устойчивости психического здоровья среди сту-
дентов и влияния физической культуры на него. 
Целью исследования стала оценка общего со-
стояния психического здоровья учащейся мо-
лодежи. Задачи исследования: определить роль 
факторов физической культуры в формировании 
психической устойчивости молодежи и оценить 
психическое развитие студентов. Методы иссле-
дования: опрос, анкетирование, наблюдение, ма-
тематическая обработка данных. На основании 
полученных при обследовании студентов дан-
ных были определены состояния психического 
здоровья учащихся путем математического под-
счета участников анкетирования. 

Физическая активность имеет очевидное 
воздействие на психическое самочувствие чело-
века. Под психическим здоровьем понимается 
состояние, обеспечивающее нам способность 
эффективно справляться со стрессовыми ситуа-
циями, развивать свой потенциал, успешно об-
учаться и работать, а также вносить свой вклад в 
общество. Психическое благополучие является 
неотъемлемой частью общего состояния здо-
ровья. Оно лежит в основе нашей способности 
принимать решения, устанавливать и поддер-
живать отношения, а также формировать мир, в 
котором мы живем. Физическая культура и пси-
хическое здоровье человека тесно связаны. Наш 
организм состоит из органов и систем, которые 
взаимодействуют друг с другом. Физические 
упражнения, спорт и активный образ жизни 

оказывают положительное воздействие на наш 
организм и могут значительно улучшить наше 
психическое состояние.

Во-первых, регулярные занятия физиче-
ской культурой увеличивают выработку гормо-
на счастья – эндорфина. Этот гормон приносит 
радость, ощущение легкости, а также обладает 
способностью уменьшать боль, снижать темпе-
ратуру тела и оказывать противовоспалительное 
действие. Во время тренировок уровень эндор-
фина повышается, что положительно сказывает-
ся на нашем здоровье.

Во-вторых, физические упражнения помо-
гают снижать уровень стресса и тревоги. После 
тяжелого рабочего дня или занятий спортом че-
ловек чувствует облегчение и расслабление, что 
значительно снижает уровень тревоги и напря-
жения.

В-третьих, регулярные занятия физической 
культурой помогают улучшить качество сна. 
Физические нагрузки помогают устранить на-
копившееся напряжение в мышцах и возбужде-
ние в нервной системе, что позволяет нам лучше 
расслабиться и получить качественный сон. Это 
положительно сказывается на нашем психиче-
ском здоровье.

В целом физическая культура оказывает 
сильное воздействие на наше психическое здо-
ровье. Регулярные занятия спортом и активный 
образ жизни помогают нам справиться с де-
прессией, тревогой и стрессом, повышают наш 
уровень самооценки, настроения и бодрости 
на протяжении всего дня. Внедрение здоровых 
привычек среди молодежи сегодня обеспечит 
здоровье будущих специалистов и руководите-
лей, здоровье молодых семей, здоровье следую-
щих поколений и здоровье нашей страны.
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Исследования многих авторов подтверж-
дают, что высокий уровень тревожности явля-
ется одним из основных факторов риска для 
здоровья человека. Тревожность сопровожда-
ется заниженной оценкой собственных сил и 
преувеличением трудностей. Кроме того, она 
приводит к снижению уровня притязаний лич-
ности, самооценки и уверенности и выступа-
ет фактором риска для нашего психического  
здоровья.

Важно отметить, что все компоненты здо-
ровья взаимосвязаны, и нарушения в одном из 
них могут привести к нарушениям в других. 
Серьезные проблемы со здоровьем могут при-
вести к изменениям в нашем психологическом 
состоянии, эмоциях, отношениях с окружающи-
ми и системе ценностей. В таких случаях гово-
рят о связи между психикой и телом (соматике). 
Регулярные занятия спортом также оказывают 
неоспоримое влияние на профилактику разви-
тия психосоматических заболеваний. Влияние 
физической культуры не только распространя-
ется на наше физиологическое и психологиче-
ское здоровье, но и является одним из факторов, 
способствующих формированию полноценной 
личности. Уверенность в себе, эмоциональная 
устойчивость и целеустремленность – это те ка-
чества, которые каждый человек желает развить 
в себе, и спорт помогает в этом. Регулярная фи-
зическая активность улучшает метаболические 
процессы, снижает риск развития сердечной 
недостаточности и повышает общую выживае-
мость человека. Физическая культура развивает-
ся быстро и помогает многим людям с ограни-
чениями в здоровье участвовать в спортивных 
мероприятиях.

Материал и методы исследования. Физиче-
ская активность имеет множество положитель-
ных эффектов на психическое здоровье. Она по-
могает снизить уровень стресса, который может 
негативно сказываться на психическом состо-
янии человека. Регулярные тренировки также 
способствуют улучшению настроения и сни-
жению риска развития депрессии. Это связано 
с выделением эндорфинов – гормонов счастья, 
которые улучшают настроение и общее психи-
ческое состояние. Кроме того, занятия физиче-
ской культурой могут помочь в снижении тре-
вожности и улучшении самооценки. Регулярные 
тренировки способствуют повышению уровня 
самодисциплины, что также положительно вли-
яет на психическое здоровье. Физическая ак-

тивность также способствует улучшению сна, 
что имеет большое значение для психического 
здоровья. Исследования влияния регулярных 
занятий физической культурой на психическое 
здоровье могут помочь выявить конкретные ме-
ханизмы, через которые физическая активность 
оказывает положительное влияние на психиче-
ское состояние человека. Это может быть полез-
ной информацией для разработки программ по 
улучшению психического здоровья и борьбе с 
депрессией и тревожностью.

Был проведен опрос среди студентов 2 кур-
са дневной формы обучения (всего 3 учениче-
ские группы, 80 учеников). Возраст анкетируе-
мых участников – от 18 до 23 лет. 70 % – юноши, 
30 % – девушки.

Участникам были заданы вопросы касаемо 
их психического здоровья, самочувствия, вопро-
сы о том, как часто они прибегают к занятию фи-
зической культурой.

Путем анкетирования участники были раз-
делены на две группы: те, кто занимается физи-
ческой культурой часто, и те, кто не занимается 
вообще или крайне редко. В первой группе зани-
мающихся часто – 54 человека (67,5 % от обще-
го количества), во второй – 26 соответственно 
(32,5 % от общего количества).

Первая группа положительно отзывалась 
о своем психическом здоровье, большинство 
ответило, что повседневные задачи не вызыва-
ют у них усталости, они редко чувствуют апа-
тию, стресс. Их настроение зачастую хорошее, 
они довольно спокойно относятся к трудным  
ситуациям. 

Вторая группа имела смешанные ответы по 
поводу своего психического здоровья, большая 
часть участников отмечала повышенную уста-
лость в течение дня, плохой сон и малую рабо-
тоспособность, зачастую уже в середине дня на-
ступало апатичное состояние. Также отмечались 
повышенная эмоциональность в стрессовых си-
туациях, агрессивность.

В среднем показатели студентов, занимаю-
щихся спортом, были лучше тех, кто не занима-
ется спортом, на 17 %, они меньше чувствовали 
усталость в течение дня, были более эмоцио-
нально стабильными. 

Заключение. На основе проведенного срав-
нительного анализа можно сделать вывод, что 
регулярные занятия физической активностью 
имеют положительное влияние на общее со-
стояние организма как с физической, так и с 
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психической точки зрения. Для практики реко-
мендуется интегрировать разнообразные виды 
физической активности в занятия по физической 
культуре, учитывая индивидуальные предпо-
чтения и особенности каждого студента. Также 
важно обеспечить социальное взаимодействие и 

поддержку во время занятий, что способствует 
улучшению общего эмоционального состояния. 
В целом регулярные занятия физической актив-
ностью являются важным компонентом поддер-
жания здоровья и благополучия человека, как 
физического, так и психического.
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Аннотация: Целью представленной статьи 
является исследование йоги как разновидности 
занятий физической культурой в высших учеб-
ных заведениях. К основным задачам работы 
относятся выявление методов включения йоги в 
учебный процесс и определение ее положитель-
ных эффектов на физическое здоровье и общее 
благополучие студентов. Методы исследова-
ния включают в себя анализ литературных ис-
точников. Полученные результаты показывают, 
что включение йоги в учебный процесс вузов 
способствует улучшению физической формы 
студентов, снижению уровня стресса и эмоцио- 
нальности, повышению концентрации и ум-
ственной активности. Йога также способствует 
формированию навыков саморегуляции и повы-
шению общего уровня здоровья. В результате 
полученных данных можно сделать вывод, что 
йога необходима для преподавания в вузах, по-
скольку она представляет собой один из универ-
сальных инструментов для укрепления здоровья 
и поддержания физической активности студен-
тов. Занятия йогой способствуют улучшению 
общего самочувствия, снижению уровня стресса 
и повышению концентрации, что является важ-
ной частью для успешного освоения знаний у 
студентов высших учебных заведений. 

Современный образ жизни студентов, харак-
теризующийся повышенной умственной нагруз-
кой и сидячим образом жизни, требует особого 
подхода к организации физической активности 
в высших учебных заведениях (вузах). Йога как 
разновидность занятий физической культурой 

представляет собой уникальную систему, на-
правленную на гармоничное развитие личности, 
укрепление здоровья и профилактику стресса.

Практика йоги включает в себя не только  
выполнение асан (поз), но и дыхательные упраж-
нения (пранаяма), медитацию и принципы здо-
рового образа жизни. Широкое распространение 
йоги у студентов обусловлено ее эффективно-
стью в улучшении физического состояния сту-
дентов, снижении уровня стресса и адаптации к 
академической нагрузке.

Актуальность использования йоги как ком-
понента физической культуры в вузе обуслов-
лена рядом научных исследований. Согласно 
данным исследований, систематические занятия 
йогой способствуют повышению концентра-
ции внимания, улучшению памяти, снижению 
уровня тревожности и улучшению сна. Таким 
образом, йога может стать эффективным ин-
струментом для повышения академической 
успеваемости студента. Внедрение йоги в учеб-
ный процесс вузов имеет как теоретическое, так 
и практическое обоснование, подкрепленное на-
учными работами и методическими пособиями. 
Представленные данные позволяют рассматри-
вать йогу не только как средство физического 
развития, но и как инструмент психоэмоцио-
нальной поддержки студентов.

Таким образом, йога является перспектив-
ным направлением в области физической куль-
туры в вузе, которое заслуживает детального 
рассмотрения и интеграции в учебные програм-
мы для студентов.

В современном мире йога приобретает все 
большую популярность среди студентов вузов, 
представляя собой уникальное сочетание физи-
ческих и психологических практик. Применение 
йоги в качестве разновидности занятий физиче-
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ской культурой в вузе не только позволяет улуч-
шить физическое состояние студентов, но и спо-
собствует их умственному развитию, снижению 
стресса и повышению концентрации внимания.

Регулярные занятия йогой способствуют 
улучшению гибкости, силы и баланса, что осо-
бенно актуально для студентов, проводящих 
значительное время за учебниками и компьюте-
ром. Исследования показывают, что йога может 
уменьшать болевые ощущения в спине и шее, 
что часто является проблемой сидячего образа 
жизни.

Кроме того, йога как элемент физической 
культуры в вузе может быть направлена на раз-
работку специализированных программ, целе-
направленно воздействующих на устранение 
профессиональных заболеваний, характерных 
для будущей профессиональной деятельности 
студентов. Например, для будущих программи-
стов могут быть разработаны упражнения, на-
правленные на предотвращение заболеваний 
суставов и позвоночника.

Важным аспектом является и психологиче-
ское воздействие йоги. Занятия помогают раз-
вивать внимательность и концентрацию, что 
крайне необходимо студентам в период экзаме-
национных сессий. Медитативные практики в 
рамках йоги способствуют снижению уровня 
стресса и общего эмоционального напряжения.

Преподавание йоги в вузе требует от ин-
структоров не только высокой квалификации в 
области данной дисциплины, но и понимания 
особенностей физиологии и психологии моло-
дых людей. Также необходимо учитывать инди-
видуальные особенности студентов и возмож-
ные противопоказания к занятиям.

Введение йоги в программу физической 
культуры вуза требует дополнительных исследо-
ваний по определению наиболее эффективных 
методик обучения и адаптации классических 
асан под потребности студентов. Однако уже 
сегодня можно говорить о высоком потенциале 
йоги как о средстве повышения физического и 
психоэмоционального благополучия студентов.

Таким образом, йога представляет собой 
ценное дополнение к программе физической 
культуры в вузе, способствующее гармоничному 
развитию личности студента.

В современном образовательном простран-
стве вуза значимость физической культуры в 
формировании здорового и гармонично раз-
витого поколения студентов неоспорима. Йога 
в качестве одной из разновидностей занятий 
физической культурой представляет собой уни-
кальную систему, направленную на улучшение 
физического и психоэмоционального состояния 
студентов. Исследования подтверждают, что 
регулярная практика йоги способствует повы-
шению концентрации внимания, уменьшению 
уровня стресса и общему улучшению самочув-
ствия.

Процесс обучения в вузе часто сопровожда-
ется повышенными умственными и эмоциональ-
ными нагрузками. В этой связи важно предоста-
вить студентам инструменты для эффективного 
управления стрессом и сохранения здоровья. 
Включение йоги в программу физической куль-
туры может стать эффективным решением дан-
ных задач.

Йога как дисциплина способствует не толь-
ко физическому, но и духовному развитию лич-
ности. Она помогает студентам достичь баланса 
между учебной деятельностью и личной жиз-
нью, что является важным аспектом для успеш-
ной адаптации в условиях вуза. Систематиче-
ские занятия йогой обогащают внутренний мир 
студента, развивают его волевые качества и спо-
собствуют формированию целостной личности.

Осознание роли йоги в жизни студента и 
ее включение в программу физической культу-
ры требуют от преподавателей вузов глубокого 
понимания специфики этой дисциплины и уме-
ния адаптировать ее под потребности молодежи. 
Также необходимо обеспечение должного мето-
дического и материального сопровождения за-
нятий йогой.

В заключение можно отметить, что йога 
представляет ценное дополнение к традицион-
ным занятиям физической культурой в вузе, спо-
собствующее всестороннему развитию студента. 
Она может стать эффективным инструментом 
для повышения качества жизни студентов и 
формирования у них навыков саморегуляции 
и самосовершенствования, что имеет большое 
значение для их будущего профессионального и 
личностного роста.
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ГУМАНИСТИЧЕСКАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ 
ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ  
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Аннотация: Уровень физической подго-
товленности сотрудников уголовно-исполни-
тельной системы является одним из основных 
критериев эффективности профессиональной 
подготовки. Подготовка современного сотруд-
ника Федеральной службы исполнения наказа-
ний, соответствующего требованиям общества и 
государства, возможна в условиях гуманизации 
системы профессиональной подготовки. Цель 
работы: выявить признаки гуманистической 
направленности в физической подготовке со-
трудников уголовно-исполнительной системы. 
Задачи: проанализировать действующий под-
ход в организации физической подготовки со-
трудников уголовно-исполнительной системы; 
выявить различия в организации физической 
подготовки курсантов вузов ФСИН России до  
2023 г. и после; выявить признаки гуманистиче-
ской направленности процесса физической под-
готовки сотрудников уголовно-исполнительной 
системы. Гипотеза исследования заключается 
в предположении о том, что новый порядок ор-
ганизации физической подготовки в уголовно- 
исполнительной системе предполагает гума-
нистическую направленность педагогического 

процесса, что позволит подготовить сотруд-
ников, способных к саморазвитию и самообу-
чению. Методы исследования: теоретический 
анализ, сравнительный анализ нормативно-
правовых актов, регламентирующих процесс 
физической подготовки сотрудников уголовно- 
исполнительной системы.

Введение

Гуманизация уголовно-исполнительной си- 
стемы охватывает все сферы ее деятельности. 
Не остались в стороне и вопросы физической 
подготовки сотрудников и обучающихся как 
элемента профессиональной подготовки [5; 6].  
Подготовка современного сотрудника Феде-
ральной службы исполнения наказаний, со-
ответствующего требованиям общества и го-
сударства, способного к самообразованию и 
саморазвитию, возможна в условиях гуманиза-
ции системы профессиональной подготовки. В 
аспекте физической подготовки гуманистиче-
ский подход является необходимым условием 
сохранения системы профессионального физи-
ческого воспитания в уголовно-исполнительной 
системе [1; 4]. Так, на смену приказу Минюста 
России от 12.11.2001 № 301 «Об утверждении 
наставления по физической подготовке для со-
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трудников уголовно-исполнительной системы 
Минюста России» (далее – НФП) разработан и 
утвержден приказ ФСИН России от 13.07.2023 
№ 382 «Об утверждении Порядка организации 
подготовки кадров для замещения должностей в 
уголовно-исполнительной системе Российской 
Федерации» (далее – Приказ).

Уровень физической подготовленности со-
трудников уголовно-исполнительной системы 
должен соответствовать профессиональным 
требованиям и условиям службы для эффектив-
ного выполнения задач. Процесс физического 
воспитания сотрудников должен быть направ-
лен на формирование здоровьесберегающих 
компетенций сотрудника [2; 3; 5; 6].

Важно отметить, что Приказ определяет 
общие подходы организации и проведения фи-

зической подготовки, детализирует ее специфи-
ческие особенности для всех категорий сотруд-
ников и обучающихся. Изучая Приказ, можно 
понять, что авторы пытались создать универ-
сальный документ в сфере физкультурно-спор-
тивной деятельности, который был бы понятен и 
актуален для сотрудников различных категорий 
предназначения, а также для обучающихся раз-
личных годов обучения.

Можно с уверенностью говорить, что всту-
пление в силу Приказа является новым витком 
развития системы физического воспитания со-
трудников уголовно-исполнительной системы.

Цель работы: выявить признаки гумани-
стической направленности в физической под-
готовке сотрудников уголовно-исполнительной 
системы.

Таблица 1. Различия в процессе физической подготовки сотрудников  
и обучающихся уголовно-исполнительной системы между НФП и Приказом

№ НФП Приказ
1 Не менее 100 часов в год 100 часов в год
2 6 возрастных групп 8 возрастных групп

3
Отсутствие дифференцированного подхода к выяв-
лению уровня физической подготовленности сотруд-
ников с учетом особенностей профессиональной дея-
тельности сотрудников

Дифференцированный подход к выявлению уровня 
физической подготовленности сотрудников с учетом 
особенностей профессиональной деятельности сотруд-
ников

4 7 разделов физической подготовки 6 разделов физической подготовки 

5
Раздел «Боевые приемы борьбы». Болевые приемы в 
партере. Регламентированы способы защитных дей-
ствий при нападении с оружием

Раздел «Способы применения физической силы».
Удары головой, удушающие приемы, освобождение от 
захватов ноги (ног), освобождение от захватов ноги 
(ног) сзади, защита от захватов шеи плечом и предпле-
чьем сбоку. Не регламентированы способы защитных 
действий при нападении с оружием

6 Не регламентирована форма одежды на занятиях по 
боевым приемам борьбы

Полевая форма одежды на занятиях по способам при-
менения физической силы и специальных средств

7 Оценка за текущий и промежуточный контроль успе-
ваемости обучающихся

Оценка за промежуточный контроль успеваемости об-
учающихся

8 Традиционная система оценки выполнения норма- 
тивов

Балльно-рейтинговая система оценки выполнения нор-
мативов

9 Конкретные нормативы для определения быстроты, 
силы, выносливости обучающегося

Альтернативный выбор нормативов для определения 
быстроты, силы, выносливости обучающегося

10 КСУ-1, КСУ-2, бег 3000 метров, марш-бросок 6 км, 
марш бросок 10 км

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа, наклон ту-
ловища вперед, жим штанги лежа, рывок гири, кросс  
5 км и др.

11
Поверхностное упоминание о спортивных секциях в 
рамках спортивно-массовой и физкультурно-оздорови-
тельной работы

Регламентирует деятельность спортивных секций в об-
разовательных организациях

12 Базовый, средний и повышенный уровень физической 
подготовленности

Возникает понятие порогового уровня физической под-
готовленности, который не является синонимом оценки 
«удовлетворительно», а также оценки «хорошо» и «от-
лично»

13 Тренировочный процесс со спортивными секциями не 
входит в учебную нагрузку преподавателей

Тренировочный процесс со спортивными секциями 
входит в учебную нагрузку преподавателей
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В рамках выявления признаков гумани-
стической направленности процесса физиче-
ской подготовки сотрудников и обучающихся 
ФСИН России нами использовались следующие  
методы.

Теоретический анализ. В рамках теорети-
ческого анализа изучался раздел 3 «Профес- 
сиональная служебная и физическая подготов-
ка» Приказа. Изучение Приказа производилось 
по следующим направлениям: нормативно-пра-
вовые основы, методическое обеспечение, диф-
ференцированный подход, система контроля, 
руководство процессом физической подготовки 
в учреждениях и образовательных организациях 
ФСИН России. 

Сравнительный анализ. Использование 
данного метода позволило: выявить различия 
между НФП и Приказом; определить признаки 
гуманистической направленности процесса фи-
зической подготовки сотрудников и обучающих-
ся ФСИН России.

Основная часть

Различия в процессе физической подго-
товки сотрудников и обучающихся уголовно- 
исполнительной системы между НФП и Прика-
зом представлены в табл. 1. 

Анализируя различия в процессе физиче-
ской подготовки сотрудников и обучающихся 
уголовно-исполнительной системы, которые 
регламентируют НФП и Приказ, можно просле-
дить признаки гуманизации образовательного 
процесса. В качестве основных признаков гума-
нистической направленности в процессе физи-
ческой подготовки можно определить:

• преимущественно самостоятельную 
форму физкультурно-спортивной деятельности;

• альтернативу в выборе средств контроля 
уровня сформированности физических качеств 
(однако диапазон средств соответствует профес-
сиональной специфике);

• усиление индивидуального подхода в 
процессе физической подготовки;

• упрощение системы педагогического 
контроля;

• свободу выбора способа защитных дей-
ствий при выполнении условно-целевых задач;

• положительное отношение обучающего-
ся к физкультурно-спортивной деятельности.

В ходе физкультурно-спортивной деятель-
ности формируются мировоззрение, убеждения, 
положительные целевые установки. На первое 
место выдвигаются ценности жизни и здоровья 
сотрудника.

Гуманизация направлена на выполнение 
требований Федеральных государственных об-
разовательных стандартов по подготовке про-
фессионала, способного к саморазвитию и 
самообучению. Меняется парадигма профес-
сиональной физической подготовки будущих 
сотрудников уголовно-исполнительной систе-
мы. Образовательный процесс направлен не на 
подготовку курсанта к выполнению контроль-
ного упражнения для выявления уровня раз-
вития профессионально значимых физических 
качеств на оценку «отлично», а на подготовку 
обучающихся к самостоятельному достижению 
профессионально необходимого уровня физи-
ческой подготовленности (в период дальнейшей 
службы выполнять нормативы на «отлично»). 
В период обучения достаточно иметь порого-
вый уровень физической подготовленности, не-
обходимый для профессиональной деятельно- 
сти [1–4]. 

Заключение и выводы

1. Приказ ФСИН России от 13.07.2023  
№ 382 «Об утверждении Порядка организации 
подготовки кадров для замещения должностей в 
уголовно-исполнительной системе Российской 
Федерации» является новым витком развития 
системы физического воспитания сотрудников 
уголовно-исполнительной системы.

2. Теоретический и сравнительный анализ 
содержания НФП и Приказа позволили выявить 
признаки гуманистической направленности со-
временного процесса физической подготовки 
сотрудников и обучающихся ФСИН России.

3. Гуманизация процесса физической под-
готовки в уголовно-исполнительной системе 
направлена на удовлетворение потребности 
общества в подготовке профессиональных со-
трудников, способных к саморазвитию и само- 
обучению. 
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Аннотация: Студенческая жизнь часто со-
провождается различными стрессовыми ситуа-
циями, которые связаны с учебой, экзаменами, 
социальными взаимодействиями и другими 
аспектами. Одним из способов, который может 
помочь справиться со стрессом, является физи-
ческая активность. Существует множество науч-
ных исследований, которые подтверждают бла-
гоприятное воздействие физической активности 
на общее самочувствие и уровень благополучия 
среди студентов. Целью данного исследования 
является выявление корреляции между физиче-
ской активностью и стрессоустойчивостью сту-
дентов. В качестве методов исследования были 
выбраны анкетирование и анализ статистиче-
ских данных. Результаты исследования показа-
ли, что уровень физической активности имеет 
существенное влияние на уровень стрессоустой-
чивости. Студенты, занимающиеся физической 
активностью регулярно, демонстрируют более 
высокий уровень стрессоустойчивости и лучшее 
психическое состояние по сравнению с теми, 
кто не занимается спортом. 

Изучение физической активности и ее вли-
яния на стрессоустойчивость является актуаль-
ной темой в современной психологии и медици-
не. Многочисленные исследования показывают, 
что регулярные физические упражнения способ-
ствуют снижению уровня стресса и повышению 
способности справляться с ним. Нейрохими-

ческий аспект этого влияния обусловлен выра-
боткой эндорфинов – естественных антистрес-
совых веществ, которые организм выделяет во 
время физической активности. Результаты мно-
гочисленных исследований подтверждают поло-
жительное воздействие физической активности 
на психическое здоровье человека. Например, 
упражнения способствуют выбросу эндорфи-
нов, которые не только улучшают настроение, 
но и снижают чувство боли и стресса. Поми-
мо этого, физическая активность способствует 
улучшению кровообращения и обмена веществ, 
что влияет на работу гормональной системы и 
иммунитета.

Известно, что стресс оказывает негативное 
влияние на психическое и физическое здоровье 
человека. Он может вызывать такие реакции, 
как повышенная тревожность, бессонница, де-
прессия и даже ухудшение иммунной системы. 
Студенты наиболее подвержены стрессу из-за 
уникальной комбинации факторов, сопутству-
ющих их академическому и социальному ста-
тусу. Во-первых, студенты часто сталкиваются 
с высокой учебной нагрузкой. Постоянный по-
ток задач может создать ощущение давления и 
тревоги, особенно в период сессии. Во-вторых, 
студенты часто переживают стресс, связанный 
с социальной адаптацией, выяснением отно-
шений с одногруппниками и преподавателями, 
а также стремлением к соответствию социаль-
ным ожиданиям и стандартам. Кроме того, фи-
нансовые проблемы могут быть угнетающим 
фактором для студентов, особенно для тех, кто 
должен самостоятельно финансировать свое 
образование. Неопределенность относительно 
будущей карьеры и успешного завершения об-
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учения также может вызывать тревогу. Поэтому 
важно исследовать факторы, которые могут по-
мочь справиться со стрессом и улучшить стрес-
соустойчивость.

В рамках данного исследования было про-
ведено анкетирование среди 200 студентов трех 
различных высших учебных заведений. Анкета 
включала в себя вопросы о ежедневной физиче-
ской активности студентов, их уровне стресса, 
а также оценку собственной стрессоустойчи-
вости. Результаты анкетирования показали, что 
студенты, занимающиеся регулярной физиче-
ской активностью (например, занятия в спор-
тивном зале, бег по утрам, йога или плавание), 
имели более низкий уровень стресса и более 
высокую стрессоустойчивость по сравнению с 
теми, кто не занимался физическими упражне-
ниями. 75 % студентов, которые не занимались 
физической активностью, сообщили о высоком 
или очень высоком уровне стресса, в то время 
как только 25 % студентов, занимающихся физи-
ческими упражнениями, оценили свой уровень 
стресса так же высоко. Студенты, занимающи-
еся физической активностью, отметили, что им 
легче справляться со стрессом. Например, они 
чаще использовали адаптивные стратегии, та-
кие как планирование деятельности, постановка 
целей и поиск поддержки у друзей или семьи, в 
то время как студенты без физической активно-
сти склонны были к избеганию проблем и само-
критике. Более 60 % студентов, занимающихся 
физической активностью, отметили хорошее са-
мочувствие, в то время как среди тех, кто не за-
нимался спортом, таких было менее 40 %. Кроме 
того, более 70 % студентов, занимающихся фи-
зической активностью, считали себя более удов-
летворенными жизнью в целом, в то время как 
уровень удовлетворенности среди студентов, ко-
торые не занимались физической активностью, 
был ниже, и только 30 % из них оценивали свое 
благополучие как высокое.

Исследование выявило, что регулярная фи-
зическая активность может иметь значительное 
влияние на психологическое благополучие сту-
дентов. Помимо снижения уровня стресса, заня-
тия спортом могут способствовать улучшению 
настроения, повышению самооценки и улуч-
шению когнитивных функций. Также следует 
отметить, что физическая активность способ-
ствует улучшению общего здоровья, включая 
кардиоваскулярную функцию, сон и общую вы-
носливость. В целом эти результаты подчерки-

вают важность регулярных упражнений для под-
держания физического и психического здоровья 
студентов.

Исходя из результатов исследования, мож-
но дать несколько рекомендаций для студентов 
с целью улучшения их стрессоустойчивости и 
общего благополучия.

1. Включить в распорядок дня утреннюю 
зарядку, вечернюю пробежку или растяжку для 
расслабления мышц и гибкости тела. Важно по-
нимать, что даже короткие занятия физической 
активностью несколько раз в неделю могут зна-
чительно улучшить физическое и психическое 
здоровье.

2. Разработать эффективные стратегии 
планирования и управления временем, чтобы 
уменьшить чувство беспокойства и беспорядка. 
Структурированный распорядок дня поможет 
чувствовать себя более организованным и уве-
ренным в своих действиях.

3. Изучить методы релаксации и медита-
ции, которые могут помочь справиться со стрес-
сом и повысить стрессоустойчивость. Регуляр-
ная практика глубокого дыхания, медитации или 
йоги может помочь ощутить умиротворение и 
улучшить ваше психическое состояние.

4. Поддерживать здоровый образ жизни. 
Это означает заботу о себе и своем теле через 
сбалансированное питание, регулярный сон и 
отказ от вредных привычек, таких как употреб- 
ление алкоголя и курение. Это не только помо-
жет улучшить физическое и психическое состо-
яние, но и укрепит способность справляться со 
стрессом.

5. Обращаться за поддержкой. Если вы 
чувствуете, что не можете справиться со стрес-
сом самостоятельно, обратитесь за помощью к 
друзьям, семье или профессионалам в области 
психологии и психотерапии. 

Таким образом, результаты исследования 
показали, что уровень физической активности 
напрямую влияет на уровень стрессоустойчи-
вости. Студенты, занимающиеся физической 
активностью регулярно, демонстрируют более 
высокий уровень стрессоустойчивости и лучшее 
психическое состояние по сравнению с теми, 
кто не занимается спортом. Эти результаты под-
тверждают необходимость физической активно-
сти не только для здоровья организма, но и для 
психологического благополучия. 

Рекомендуется агитировать студентов к ре-
гулярным занятиям физической активностью 
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как важному элементу поддержания психоло-
гического здоровья. Кроме того, необходимо 
разработать и внедрить программы по психо-
логической поддержке и обучению стратеги-
ям управления стрессом для студентов, осо-
бенно в периоды повышенной академической  
нагрузки.

В заключение отметим, что улучшение фи-
зической активности среди студентов не только 

способствует повышению их физической фор-
мы, но и является ключевым инструментом в 
поддержании их психологического равновесия. 
Регулярные физические упражнения не только 
укрепляют тело, но и поддерживают здоровье 
мозга, стимулируя выработку нейротрансмитте-
ров, таких как эндорфины, которые укрепляют 
эмоциональную устойчивость и снижают уро-
вень стресса. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ СОДЕРЖАНИЯ 
ПОДГОТОВИТЕЛЬНОГО ПЕРИОДА ТРЕНИРОВОЧНОГО 

ПРОЦЕССА В СОВРЕМЕННОМ ПЯТИБОРЬЕ  
НА ЭТАПЕ ВЫСШЕГО СПОРТИВНОГО МАСТЕРСТВА

Ключевые слова: современное пятиборье; 
подготовительный период; этап высшего спор-
тивного мастерства; функциональные возмож-
ности.

Аннотация: Статья посвящена проблеме 
поиска эффективных подходов к содержанию 
переходного и подготовительного периодов 
тренировочного процесса в современном пяти-
борье. Целью исследования явились разработ-
ка и обоснование эффективности содержания 
переходного и подготовительного периодов 
для спортсменов на этапе высшего спортивно-
го мастерства. В исследовании использовались 
такие методы, как педагогическое и медико-био-
логическое тестирование, педагогический экс-
перимент, методы математической статистики. 
Разработано и экспериментально обосновано 
содержание тренировочных занятий в рамках 
переходного и подготовительного периодов для 
девушек, занимающихся современным пяти-
борьем на этапе высшего спортивного мастер-
ства. Полученные в результате эксперимента 
результаты свидетельствуют о достаточной 
функциональной готовности девушек к нача-
лу соревновательного периода и подтверждают 
целесообразность использования предлагае-
мых средств в переходном и подготовительном  
периодах. 

На современном этапе развития спорта име-
ется достаточное количество научно обоснован-
ных теорий соревновательной деятельности в 

комплексных видах спорта. Однако до сих пор 
остаются до конца нерешенными вопросы опти-
мального сочетания различных средств и мето-
дов или преимущественных факторов, влияю-
щих на эффективность тренировочного процесса 
в отдельно взятом виде спортивного многоборья 
[4]. Особенную сложность представляют виды 
спорта, содержащие комплексные упражнения 
циклического и ациклического характера, такие 
как биатлон, современное пятиборье и другие. 
Различные по характеру упражнения, которые 
содержат эти виды спорта, значительно услож-
няют как подготовку, так и саму соревнователь-
ную деятельность спортсменов [1; 3].

Рассмотрим особенности содержания под-
готовки в современном пятиборье, которое 
включает в себя пять различных по направлен-
ности и содержанию видов спорта: фехтование, 
плавание, конный спорт, бег и стрельба. Такое 
разнообразие различных по функциональным 
затратам и координационной сложности упраж-
нений нуждается в детальной проработке тре-
нировочных средств на всех этапах годичного 
цикла подготовки [2; 5].

Целью исследования явились разработ-
ка и обоснование эффективности содержания 
переходного и подготовительного периодов для  
спортсменов, занимающихся современным пя-
тиборьем на этапе высшего спортивного ма-
стерства. Для достижения поставленной цели 
изучались имеющиеся подходы к построению 
содержания переходного и подготовительно-
го периодов в современном пятиборье, а также 
было разработано и экспериментально обос-
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новано содержание тренировочных занятий в 
рамках переходного и подготовительного перио- 
дов в современном пятиборье. Педагогический 
эксперимент проводился с целью определения 
эффективности воздействия содержания трени-
ровочных занятий в переходном и подготови-
тельном периодах у пятиборцев этапа высшего 
спортивного мастерства. Эксперимент прово-
дился с обучающимися ГБОУ ДО «Спортивная 
школа олимпийского резерва по современному 
пятиборью и конному спорту» и продолжал-
ся в течение 2023/2024 учебного года. Непо-
средственно экспериментальное исследование 
проводилось с 05.09.2023 по 25.09.2023 (пере-
ходный период) и с 26.09.2023 по 06.11.2023 
(подготовительный период), в котором приня-
ла участие группа спортсменов 16–17 лет, за-
нимающихся спортивным пятиборьем в группе 
высшего спортивного мастерства, состоящая из  
7 человек. 

На основе данных документов и календар-
ного плана соревнований по виду спорта «совре-
менное пятиборье» в 2024 г. было разработано 
содержание тренировочных занятий переходно-
го и подготовительного периодов для пятиборок 
этапа высшего спортивного мастерства. В со-
держании представлено рациональное соотно-
шение средств и методов технической, общей 
и специальной физической подготовки по от-
дельным видам программы. В содержание тре-
нировок переходного периода вошли средства, 
преимущественно направленные на поддержа-
ние аэробных возможностей организма, отдых 
и восстановление спортсменок. Особое внима-
ние уделялось средствам психологического и  
медико-биологического восстановления. В кон-
це переходного периода нагрузка постепен-
но повышалась за счет уменьшения объемов и 
средств активного отдыха, увеличивалось число 
общеподготовительных упражнений. Это позво-
лило сделать более гладким переход к первому 
этапу подготовительного периода подготови-
тельного макроцикла. 

Содержание подготовительного периода 
подготовки включало значительное преобла-
дание аэробных нагрузок в дисциплинах пя-
тиборья, относящихся к циклическим, – беге и 
плавании, направленных на улучшение пока-
зателей базовой выносливости, что предпола-
гало выполнение спортсменом работы в 1, 2 и  
3 зонах интенсивности тренировочных нагрузок. 
Использовались различные средства тактиче-

ской, технической, психологической подготовки 
спортсменов, важное место занимают восстано-
вительные мероприятия, что позволяет атлетам 
создать базу для последующих этапов подготов-
ки. В качестве средств общей физической под-
готовки во втягивающем и базовом мезоциклах 
использовались общеразвивающие упражнения 
на различные группы мышц, способствующие 
гармоничному развитию и укреплению всех ор-
ганов и систем организма. В качестве средств 
специальной подготовки планировались вы-
бранные упражнения, подходящие для каждой 
конкретной дисциплины современного пятибо-
рья и необходимые для развития и совершен-
ствования тех или иных двигательных качеств, 
необходимых для достижения высоких спортив-
ных результатов. 

Для оценки эффективности предлагаемых 
средств в переходном и подготовительном пе-
риодах производился анализ данных функцио- 
нальной подготовленности спортсменок. Так 
как результаты педагогических тестов имеют 
более субъективные данные о подготовленности 
спортсменок, нами был проведен анализ данных 
функциональной готовности спортсменок к со-
ревновательному периоду тренировочного про-
цесса.

Оценка функциональных возможностей де-
вушек включала регистрацию частоты сердеч-
ных сокращений (ЧСС), артериального давле-
ния, определение максимального потребления 
кислорода (МПК). Данные МПК были взяты в 
результате прохождения диспансерного осмотра 
девушек в физкультурном диспансере.

Результаты исследования. В течение подго-
товительного периода у девушек нами выявле-
ны существенные различия во всех показателях 
функциональных возможностей, что, по нашему 
мнению, объясняется рациональным планиро-
ванием средств как в подготовительном, так и в 
переходном периоде. 

Величина МПК определялась нами с целью 
наиболее информативной оценки дееспособно-
сти энергетических систем организма, в первую 
очередь кислородтранспортной системы. На на-
чало эксперимента МПК у девушек составило 
43,2 ± 0,4 мл/мин/кг, по окончании подготови-
тельного периода – 48,7 ± 0,02 мл/мин/кг. 

В показателях ЧСС и артериального дав-
ления у девушек, занимающихся современным 
пятиборьем, в конце подготовительного периода 
также выявлены достоверные различия от нача-
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ла подготовительного периода к его концу. Сни-
жение пульсовых показателей в покое у девушек 
свидетельствует об улучшении функционирова-
ния кардиореспираторной системы спортсме-
нок, что, по нашему мнению, обусловлено поло-
жительным влиянием предлагаемых средств на 
функциональные возможности организма.

Так, показатель ЧСС у девушек в на-
чале подготовительного периода составил  
64,1 ± 1,9 уд/мин, в конце подготовительного пе-
риода – 61,9 ± 0,01 уд/мин, различия достовер-

ны. В показателях артериального давления нами 
также были обнаружены достоверные различия 
в процессе подготовительного периода.

Таким образом, полученные результаты 
функциональных возможностей организма де-
вушек свидетельствуют о достаточной функ-
циональной готовности девушек к началу со-
ревновательного периода и подтверждают 
целесообразность использования предлагае-
мых средств в переходном и подготовительном  
периодах. 
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Аннотация: Статья посвящена проблеме ор-
ганизации и содержания подготовки студенче-
ской сборной по баскетболу в условиях обучения 
в вузе. Актуальность исследования обусловле-
на недостаточным количеством методического 
сопровождения тренировочного процесса сту-
денческих сборных команд по игровым видам 
спорта. Целью исследования явилась разработка 
содержания тренировочного процесса женской 
баскетбольной команды в условиях спортив-
ного клуба в годичном цикле тренировочного 
процесса. Для достижения поставленной цели 
использовались методы анализа научных и ме-
тодических источников, проектирования и на-
блюдения. Раскрываются особенности органи-
зации и содержания тренировочного процесса 
для женской команды по баскетболу в условиях 
обучения в вузе на основе блочного построения 
в годичном цикле подготовки. 

Стратегической задачей в Российской Феде-
рации являются развитие и популяризация сту-
денческого спорта. Студенческий спорт, равно 
как и детско-юношеский спорт, является осно-
вой реализации концепции, которая связана с не-
прерывным физическим воспитанием в системе 
образования Российской Федерации [2; 3]. 

Баскетбол является популярным видом 

спорта в нашей стране среди студенческой мо-
лодежи. Тем не менее подготовка команды по 
баскетболу, особенно в вузах нефизкультурной 
направленности, сопряжена с трудностями, свя-
занными с проблемой сыгранности команды. 
На протяжении многих лет обучения в вузе сту-
денты зачисляются и выпускаются, состав пе-
риодично меняется, что создает определенные 
сложности как в формировании команды, так 
и в планировании средств физической и такти-
ческой подготовки в связи с неоднородностью 
вновь поступающих в команду игроков [1]. Та-
ким образом, актуальным является изучение оп-
тимальных подходов к построению тренировоч-
ного процесса сборных команд, тренирующихся 
в условиях спортивного клуба вуза.

Целью исследования явилась разработка 
содержания тренировочного процесса женской 
баскетбольной команды в условиях спортив-
ного клуба в годичном цикле тренировочного 
процесса. Для достижения поставленной цели 
использовались методы анализа научных и ме-
тодических источников, проектирования и на-
блюдения. Содержание тренировочного процес-
са разрабатывалось для женской студенческой 
сборной команды по баскетболу Нижегородско-
го государственного педагогического универси-
тета (НГПУ) имени К. Минина, однако анализ 
исследований по подготовке команд в условиях 
вуза позволяет сделать вывод, что обозначенные 
в статье проблемы свойственны всем студенче-
ским командам, и поможет преподавателям оп-
тимизировать подготовку команд по различным 
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видам спорта к соревнованиям.
Исходя из анализа имеющихся подходов к 

построению спортивной подготовки, для плани-
рования содержания тренировочного процесса 
для сборной команды по баскетболу в условиях 
вуза, по нашему мнению, целесообразным явля-
ется применение блочного построения трениро-
вочного процесса в годичном цикле подготовки. 
Блочный подход к построению тренировочного 
процесса обоснован авторами: А.С. Пановой, 
О.С. Юдиным, В.Б. Иссуриным, Ю.В. Вершо-
ханским. Этот подход  подразумевает под собой 
использование накопительного, трансформиру-
ющего и реализационного блоков в различных 
фазах подготовки спортсменов [3]. Данная мо-
дель построения тренировочного процесса яв-
ляется оптимальной для подготовки команды в 
условиях учебного процесса вуза, потому как: 
во-первых, блоки, следующие друг за другом, 
обеспечивают повторяемость тренировочного 
процесса; во-вторых, происходит сокращение 
времени развития силовых характеристик до 
пиковых значений; в-третьих, блоковая перио- 
дизация позволяет сосредоточиться на специ- 
фических аспектах баскетбольной подготов-
ки и благодаря отсроченному тренировочному 
эффекту показатели поддерживаются стабиль-
но круглый год, а изменения в тренировочном  
цикле сохраняются даже после его завер- 
шения.

Содержание тренировочного процесса для 
женской баскетбольной команды включало в 
себя годичный цикл подготовки. Подготовитель-
ный период тренировочного процесса начинался 
в конце июля и длился 4 месяца, затем в нача-
ле ноября начинался соревновательный период, 
длившийся 6 месяцев. И последний переходный 
период начинался в начале мая и заканчивался 
в середине июня следующего года. Цикл подго-
товки состоял из трех последовательных блоков: 
накопительного, трансформирующего и реали-
зационного. Завершение каждого из них харак-
теризовалось началом нового цикла. Длитель-
ность мезоциклов варьировалась в зависимости 
от календаря соревнований. Общая продолжи-
тельность тренировочного процесса составила 
164 часа, тренировки проводились четыре раза 
в неделю.

Приведем пример одного из мезоциклов со-
ревновательного периода, состоящего из трех 
фаз (накопительной, трансформирующей и ре-
ализационной), который длился с середины 

февраля и до середины марта (всего 1 месяц –  
4 недели). Заканчивался мезоцикл соревнова-
ниями – Лигой Белова. В данном мезоцикле 
накопительная фаза планировалась продолжи-
тельностью 2 недели, а фазы трансформации и 
реализации длились по 1 неделе каждая.

Сущность накопительного (аккумулятивно-
го) мезоцикла заключалась в том, что основное 
тренировочное время уделялось общей подго-
товке, где преобладали средства для развития 
базовой координации, мышечной силы и вынос-
ливости. В подборе средств специальной под-
готовки накопительного цикла доминировали 
упражнения на технику. На данном этапе выпол-
нялся большой объем упражнений на 50–70 % 
от повторного максимума, и это касалось базо-
вых упражнений. В рамках данного цикла про-
водились тренировки с высокими объемами и 
сниженной интенсивностью работы. В подгото-
вительном периоде накопительный микроцикл 
длился 6 недель, в соревновательном периоде 
данный микроцикл продолжался 2 недели, а в 
переходном периоде он длился 11 месяцев.

Особенностью трансформирующего ме-
зоцикла являлось включение специфических 
упражнений с высокими нагрузками, выполняе-
мых на уровне 75–90 % от повторного максиму-
ма. В трансформирующей фазе упор делался на 
развитие специальной выносливости, силовой 
выносливости, технической подготовки, такти-
ческой подготовки, интегральной подготовки, а 
также на взаимодействие в команде. Упражне-
ния на развитие координации и выносливости 
служили средствами общей подготовки. В дан-
ном цикле отмечалось постепенное снижение 
объемов и интенсивности работы. В подгото-
вительном периоде трансформирующий микро-
цикл продолжался 5 недель, в соревновательном 
периоде было 4 мезоцикла, в трех из них дли-
тельность микроциклов составила 2 недели, но 
на 3 мезоцикле продолжительность составила 
1 неделю в связи с плотным соревновательным 
процессом.

Сущность реализационного мезоцикла за-
ключалась в том, что почти отсутствовали сред-
ства для развития общей подготовки, и все тре-
нировочное время было направлено на развитие 
специальной подготовки. В отличие от транс-
формирующего цикла, здесь акцент делался на 
развитии соревновательной готовности, а также 
продолжалось развитие технической подготов-
ки, тактической подготовки и интегральной под-
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готовки. Здесь поддерживалась очень высокая 
интенсивность, а объемы были небольшими или 
не превышали средних значений. Реализацион-
ный мезоцикл завершался «Открытыми студен-
ческими играми вузов ПФО (октябрь – ноябрь)», 
«Чемпионатом АСБ дивизиона ‘‘Нижегоро-
дец’’» (декабрь – январь), «Финалом Чемпиона-
та АСБ дивизиона ‘‘Нижегородец’’» (февраль), 
«Лигой Белова» (март) и «Универсиадой вузов 
Нижегородской области» (апрель – май). В под-
готовительном периоде реализационный микро-
цикл продолжался 3 недели, в соревновательном 
периоде данный микроцикл продолжался 2 не-
дели (так же как и в трансформирующем микро-
цикле).

Таким образом, содержание тренировоч-

ного процесса в годичном цикле тренировоч-
ного процесса женской баскетбольной сборной 
НГПУ имени К. Минина разработано с учетом 
особенностей учебного процесса в вузе, а также 
специфики состава сборной команды и разного 
уровня подготовленности девушек. Структура 
тренировочного процесса, состоящая из накопи-
тельного, трансформирующего и реализацион-
ного блоков, позволяет более точно нацеливать 
подготовку на различные аспекты физической 
и интегральной подготовленности в разные пе- 
риоды сезона. Акцент на специальной подготов-
ке в трансформирующем мезоцикле и соревно-
вательной готовности в реализационном цикле 
способствовал подготовке к пиковым моментам 
в соревновательном календаре. 
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К ВОПРОСУ РАЗЛИЧНЫХ ПОДХОДОВ К СТРУКТУРЕ 
ПРЯМОГО НАПАДАЮЩЕГО УДАРА В ВОЛЕЙБОЛЕ
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чения.

Аннотация: Статья посвящена проблеме 
изучения различных подходов к структуре пря-
мого нападающего удара в волейболе и подбору 
эффективных средств и методов обучения дан-
ного действия в зависимости от ориентировоч-
ной основы. Целью исследования явилось из-
учение различных подходов к обучению технике 
атакующего удара с целью выявления наиболее 
эффективных действий и в этой связи подбора 
оптимальных средств для решения задач тех-
нической подготовки. В процессе исследова-
ния проведен анализ существующих подходов к 
описанию структуры атакующего удара на осно-
ве научной и методической литературы, а также 
наблюдений соревнований различного уровня 
и тренировочного процесса с целью выявления 
оптимальных подходов в структуре и содержа-
нии обучения технике нападающего удара. 

Волейбол в России – это игра миллионов, 
один из самых массовых и зрелищных видов 
спорта. Этот базовый вид спорта чрезвычайно 
популярен среди детей и взрослых. Волейбол 
привлекает обилием разнообразных техниче-
ских и тактических приемов игры, эмоциональ-
ностью, слаженностью командных действий. 
Кроме того, это эффективное средство укрепле-
ния здоровья, развития всех физических качеств 
и улучшения всех систем организма [5; 8]. Высо-

кий уровень российского волейбола на мировой 
арене обусловливает необходимость поиска но-
вейших подходов к обучению и совершенство-
ванию технической и специальной подготовки 
волейболистов на всех этапах подготовки. В на-
стоящее время главная задача прогрессивного 
тренера – правильно и последовательно обучить 
технике выполнения двигательного действия, 
направленно развивать физические качества, не-
обходимые для эффективного выполнения дви-
гательного действия, совершенствовать и при-
менять различные игровые комбинации с учетом 
индивидуальных особенностей игрока [2].

Целью исследования явилось изучение раз-
личных подходов к обучению и совершенство-
ванию техники атакующего удара с целью вы-
явления наиболее эффективных действий и в 
этой связи подбора оптимальных средств для 
решения задач технической подготовки. Нами 
предполагалось, что детальное изучение фаз 
техники, биомеханической структуры техники 
нападающего удара, а также последовательность 
обучения технике с целенаправленным развити-
ем физических качеств положительно скажутся 
на всем процессе обучения, совершенствова-
ния двигательного действия и эффективной его 
реализации в игре. В современном волейболе 
самым зрелищным моментом, несомненно, яв-
ляется момент атаки. Наиболее эффективным 
техническим действием в атаке является напа-
дающий удар. Суть его заключается в том, что 
после передачи партнера игрок, как правило 
второй или четвертой зоны, выполняет неболь-
шой разбег, затем шаг-скачок и в прыжке бьет 
по мячу, стараясь по наименьшей траектории на-



101

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

править мяч на площадку соперника.
Являясь самым сложным в исполнении, 

нападающий удар приносит и наибольшее чис-
ло победных очков в игре (60–65 %). При этом 
вся команда стремится создать благоприятные 
условия для удачного завершения атакующего 
действия, что способствует развитию чувства 
коллективизма и ответственности перед товари-
щами по команде. Поэтому понимание и приме-
нение правильной техники при выполнении на-
падающего удара являются залогом успешного 
завершения атакующего действия. Также для его 
результативного выполнения необходимо обла-
дать хорошими физическими данными и уметь 
совмещать несколько двигательных действий. В 
настоящее время в игре более 99 % нападающих 
ударов – прямые. По направлению удара относи-
тельно самого игрока нападающие удары делят-
ся по разнице в ориентировочной основе дви-
гательного действия. Если производится удар 
по продолжению направления при разбеге, то 
такой удар называется «По ходу», а если игрок 
изменяет направление удара на отличное от на-
правления разбега, то такой удар называется «С 
переводом» [6].

В доступной нам научной и методической 
литературе мы обнаружили, что описание ос-
новных элементов техники выполнения прямого 
нападающего удара во всех источниках практи-
чески одинаково. Основа техники состоит из раз-
бега, удара и приземления. Однако некоторыми 
специалистами-практиками отмечается основ-
ное, существенное различие, которое состоит в 
технике выполнения разбега, точнее сказать, в 
выполнении финального шага. Так, ряд ученых 
утверждает, что стопорящий шаг выполняется 
ногой, противоположной бьющей руке. Другие 
изученные нами материалы волейбольных экс-
пертов говорят о том, что рука и стопорящая нога 
должны осуществлять движение одноименно, а 
третьи и вовсе не дают словесного описания, а 
приводят только фотографии, на которых не со-
всем ясна данная фаза действия волейболиста.

Так, А.В. Ивойлов в своем исследовании 
описывает интересующую нас фазу техники 
выполнения нападающего удара следующим 
образом: «…В последнем шаге разбега – на-
прыгивании – левая нога волейболиста, незна-
чительно согнутая в коленном суставе, ставится 
на поверхность площадки с пятки. Максимально 
увеличивая скорость при напрыгивании, игрок 
сгибанием ног в коленных и тазобедренных су-

ставах опускает общий центр тяжести вниз, при 
этом правая нога, согнутая в коленном суставе, 
выносится вперед и ставится рядом с левой». 
Дальнейшее описание микрофаз у специалиста 
схоже с другими источниками информации [3].

В своем учебно-методическом пособии ав-
торы А.Ю. Пащенко и О.С. Красникова (2018) не 
приводят описание стопорящего шага и описы-
вают данную фазу так: «…заканчивается разбег 
толчком двумя ногами и активным движением 
прямых рук вперед-вверх». Однако иллюстра-
ция самого технического действия четко пока-
зывает его исполнение на левую ногу. В своем 
издании «Волейбол» авторы Л.В. Булыкина,  
В.П. Губа [1] описывают выполнение стопоряще-
го шага с правой ноги. «Третий шаг в нападаю-
щем ударе имеет свои особенности в отличие от 
двух других, а именно он является запрыгиваю-
щим шагом, то есть скачком, в нем присутствует 
полетная фаза (обе ноги оторваны от поверхно-
сти пола). Целесообразно в третьем шаге выпол-
нять напрыгивание на правую ногу». В исследо-
ваниях технической подготовки волейболистов 
А.В. Беляева, М.В. Савина фаза стопорящего 
шага описана следующим образом: «Длина раз-
бега составляет 2–4 м (как правило, три шага). 
Первый шаг относительно небольшой, скорость 
движения невелика, на втором шаге спортсмен 
корректирует направление разбега. И на третьем 
шаге горизонтальная скорость разбега преобра-
зуется в вертикальную скорость прыжка, общий 
центр тяжести тела значительно снижается, а 
скорость движения еще больше возрастает. Дру-
гой ногой в последнем шаге игрок отталкивает-
ся от опоры и через небольшой промежуток вре-
мени подставляет ее к правой». 

При изучении описания техники нападаю-
щего удара Ю.Л. Казаковой [4] было выявлено, 
что стопорящий шаг выполняется правой (одно-
именной с бьющей рукой) ногой. В.В. Изотов 
в пособии «Методика обучения технике волей-
бола» отмечает: «При разбеге в 3 шага сделать 
2 шага, выполнить напрыгивание на обе ноги: 
правую ногу поставить на пятку перекатом, за-
тем приставить к ней левую». Представлен-
ный автором видеоурок дает четкое понимание 
техники выполнения стопорящего шага. Для 
правшей автор предлагает ставить левую ногу 
впереди, руки поднимать перед собой, далее 
выполнять наскок на пятку правой ноги, руки в 
этот момент отводятся назад. Далее, приставить 
левую ногу к правой, чуть впереди, руками дела-
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ем мах вверх-вперед. Это подводящее упражне-
ние автор рекомендует «зациклить». Его можно 
использовать для исправления техники разбега, 
если та была неверна. 

Для подтверждения выдвинутой гипотезы 
нами в процессе исследования нами также был 
использован метод педагогического наблюде-
ния с целью выявления оптимальных подходов 
в структуре и содержании обучения технике на-
падающего удара. Пересмотрев множество игр 
на соревнованиях различного уровня, посетив 
секции волейбола в ДЮСШ, опросив игроков и 
тренеров, мы сделали вывод, что большинство 
из них склоняется к варианту выполнения на-
скока на ногу, одноименную с бьющей рукой. 
То есть правша выполняет наскок на правую 

ногу. Таким образом, после определения опти-
мальной техники исполнения атакующего удара 
целесообразно переходить к подбору средств и 
методов для его изучения и совершенствования. 
Таким образом, при детальном изучении техни-
ки выполнения такого сложного двигательного 
действия, как нападающий удар, разложении его 
на фазы и микрофазы, изучении мнений спе-
циалистов-практиков, тренирующих ведущие 
сборные команды по волейболу, было выявлено, 
что различное по ориентировочной основе тех-
ническое действие требует и соответствующих 
его особенностям средств и методов обучения 
и совершенствования с акцентом на опорных 
точках, необходимых для успешной реализации 
двигательного действия. 
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ТЕКСТ СТАТЬИ КАК СРЕДСТВО ОБУЧЕНИЯ 
АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ В ВУЗЕ

Ключевые слова: текст статьи; развитие ре-
чевых; интеллектуальных; творческих и комму-
никативных умений; кейс-стади.

Аннотация: Целью исследования являют-
ся улучшение профессиональной подготовки 
студентов и повышение мотивации к изучению 
иностранного языка в системе высшего учебно-
го заведения. Методы исследования: анализ и 
статистическая обработка полученных данных. 

Задачи исследования: представить эффек-
тивные виды обучения иностранному языку на 
разных этапах подготовки, определить роль тек-
ста статьи в формировании языковой компетент-
ности студентов.

Гипотеза исследования: процесс обучения 
иностранному языку является наиболее эффек-
тивным при использовании различных методов 
и материала из интернет-источника, если обо-
значить этапы, направления и организационно-
методические условия учебной деятельности.

Подтверждается вывод, что цифровиза-
ция способна помочь в реализации существу-
ющих методов и при необходимости предло-
жить новые виды деятельности в рамках этих  
методов. 

В связи с социально-экономическим про-
грессом России, ее превращением в мировую 
державу, постоянно увеличивающимся темпом 
жизни и безусловно господствующим долгое 
время в современном мире английским языком 
возникает вопрос о поиске эффективных средств 
обучения языку. Изменение социокультурного 
контекста иностранного языка, новые запросы 
обучающихся в отношении уровня владения им 
обуславливают необходимость постоянного ка-
чественного изменения преподавания иностран-
ного языка с целью улучшения профессиональ-

ной подготовки студентов. 
Одним из способов интенсификации учеб-

ной деятельности отдельного обучающегося, 
повышающих мотивацию к изучению иностран-
ного языка и развивающих активность и творче-
ство, является работа с текстом. Каждая статья, 
подобранная на различных сайтах, может соот-
носиться с определенной темой устной речи. На 
этапе ознакомления с названием статьи обучаю-
щимся предлагаются следующие задания.

1. True/False: Read the headline. Guess if the 
statements below are true (T) or false (F).

2. Synonym Match (The words in the  
1st column are from the news article).

3. Phrase Match (Sometimes more than one 
choice is possible).

4. Listening – Guess the answers. Listen to 
check.

На подготовительном этапе студенты, рабо-
тая в парах или группе, подтверждают или опро-
вергают утверждения, подбирают синонимы к 
новым словам из статьи, знакомятся с устойчи-
выми выражениями. Для закрепления лексиче-
ского материла после прочтения статьи студен-
там предлагается выполнить задания: выбрать 
правильный ответ (multiple choice – quiz), за-
полнить пропуски (gap fill exercise), выполнить 
обучающий тест, в котором некоторые слова 
заменены пробелами (language-cloze), выбрать 
верное из двух данных слов в тексте (circle the 
correct word), поставить слова в правильном по-
рядке (put the words in the correct order). На на-
чальном этапе обучающиеся должны достаточ-
но свободно владеть активной лексикой, перед 
тем как переходить к обсуждению вопросов или 
выполнять самостоятельно творческие задания 
по теме.

Тексты статей, подобранные на страницах 
различных сайтов, должны служить содержа-
тельной базой для развития речевых и профес-
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сиональных умений обучающихся. Для развития 
речевых навыков используются вопросы для са-
мопроверки (comprehension questions), вопро-
сы для обсуждения в паре (student A’s questions, 
student B’s questions), ролевые игры (role play). 
После свободного овладения активной лексикой 
по теме студентам можно предложить написать 
письмо, сочинение в свободной (free writing) или 
академической форме (academic writing). 

В зависимости от темы статьи формируются 
творческие задания для студентов, предоставля-
ется доступ к целевому языку в виде материалов 
и возможностей виртуальной коммуникации. 
Как правило, творческая работа характеризует-
ся высокой коммуникативностью, активностью, 
проявлением креативного подхода к решению 
поставленных задач. А Интернет вместе с тем 
является источником информации, огромным по 
своим объемам, и может оказать значительную 
информационную поддержку, в том числе и на 
стадии поиска базовой информации при прове-
дении практически любого исследования.

В системе обучения вуза является необхо-
димым использование кейс-метода. Кейс-метод 
обучения является возможным после этапа тре-
нировки, во время которого обучающиеся усва-
ивают необходимый лексический и грамматиче-
ский материал в рамках темы статьи. Свободное 
владение активной лексикой в рамках темы 
предоставляет возможность переходить к об-
суждению проблемных вопросов или находить 
решение ситуации самостоятельно. Тексты ста-
тей должны служить содержательной базой для 
развития речевых и исследовательских умений 
обучающихся. Каждый Case Study соотносится 
с определенной темой, представленной в статье. 

Case Study планируются к представлению 
по окончании работы над темой, на этапе твор-
ческого осмысления и применения материала. 

Возьмем, например, тему “Raising Finance”. На 
подготовительном этапе студенты, работая в па-
рах, дают определения словам по теме “Raising 
Finance”, объясняют значения терминов, разби-
рают необходимые грамматические структуры, 
работают с текстовым материалом по заданной 
теме, учат ключевые слова и выражения. Case 
Study в рамках заданной темы может иметь на-
звание “Vision Film Company”. В процессе ра-
боты студенты разбиваются на несколько групп 
и переходят к обсуждению следующих тем: 
Financial Terms, Payment of Instalments, Choice of 
Director, The Leading Actors, Distribution, Artistic 
Independence. Целью данной формы работы яв-
ляется повышение изучения английского языка 
путем применения на практике изученного ма-
териала в ситуации, приближенной к реальной. 
Технология Case Study – инновационный метод, 
не только помогающий внести разнообразие в 
проведение занятий, но и позволяющий студен-
там выйти на качественно новый виток мыш-
ления, а также способствующий пробуждению 
интереса в разных областях, что приводит к по-
лучению новых знаний. 

Таким образом, текст статьи не только яв-
ляется источником к формированию творческих 
навыков, но и способствует развитию таких уме-
ний, как работа с текстом (студент осуществляет 
поиск необходимой информации в иноязычном 
тексте, выделяет главную мысль), способность 
анализировать информацию, делать обобщения 
и выводы, уметь вести дискуссию, слушать и 
слышать собеседника, отстаивать свою точку 
зрения, подкреплять ее аргументами, уметь ла-
конично излагать свою мысль. Перечисленные 
навыки способствуют как созданию прочной 
языковой базы у студентов, так и повышению 
уровня определенных интеллектуальных, твор-
ческих и коммуникативных умений.
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Ключевые слова: детерминанты; деформа-
ция; исполнительное производство; профессио-
нальное правосознание.

Аннотация: Цель научной публикации – 
изучить детерминанты, способствующие де-
формации профессионального правосознания 
сотрудников Федеральной службы судебных 
приставов. Задачи научной статьи: исследовать 
методологию детерминантов деформации про-
фессионального правосознания сотрудников Фе-
деральной службы судебных приставов; опреде-
лить механизм проявления профессионального 
правосознания сотрудников Федеральной служ-
бы судебных приставов; установить причинно-
следственную связь момента и начала зарожде-
ния проблемы профессиональной деформации 
сотрудников Федеральной службы судебных 
приставов. Гипотеза исследования заключается 
в историческом экскурсе в проблематику де-
терминантов деформации профессионального 
правосознания сотрудников Федеральной служ-
бы судебных приставов. При написании статьи 
были использованы методы исследования при-
чин возникновения детерминантов деформации 
профессионального правосознания сотрудников 
Федеральной службы судебных приставов. В ре-
зультате определения причинно-следственной 
связи возникновения детерминантов деформа-
ции профессионального правосознания сотруд-
ников Федеральной службы судебных приставов 
возникает крайняя необходимость в решении 
данных проблем с помощью специализирован-
ных штатных психологов. 

У сотрудников Федеральной службы су-
дебных приставов в профессиональной сфере 
деятельности возникают своеобразные элемен-
ты стереотипов применения правовых норм и 
обыденности в соблюдении законности своей 
служебной деятельности. После прохождения 
испытательного срока и вымышленной про-
фессиональной адаптации, обладая минималь-
ными полученными необходимыми знаниями и 
умениями, многие сотрудники ограничиваются 
достигнутым уровнем профессиональной под-
готовки и больше не желают повышать узкую 
специализацию. 

Ввиду все большей актуализации данной 
проблематики необходимо рассмотреть историю 
факторов, которые ведут к проявлению профес-
сиональной деформации сотрудников Федераль-
ной службы судебных приставов.

Правовое начало исполнительного произ-
водства в России по историческим данным за-
родилось еще в первой половине XVII в. 

Необходимость в серьезных действиях для 
взыскания долгов появилась очень давно. А 
вот сам институт принудительного исполнения 
решений суда в отношении должников в Рос-
сийском государстве появлялся с течением про-
должительного времени, его становление и раз-
витие шли одновременно с развитием системы 
права России, так как зависели они от главных 
экономических, политических и социальных те-
чений того времени.

На исторических этапах развития древне-
русской государственности регулирование та-
ких обязательств, как налоговые, осуществля-
лось в форме сбора оброка. Данные долговые 
обязательства узаконивались составлением до-
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говоров. Впервые в 911 г. был установлен дого-
вор князя Олега с Византией, в котором пропи-
сывались договорные обязательства.

Зачастую сбор дани сопровождался много-
численными жертвами. Порой это были жесто-
кие военные походы, которые сопровождались 
риском для жизни. В одном из таких походов 
в 945 г. погиб великий князь Киевской Руси 
Игорь, отправившись за сбором дани у древ-
лян. Вскоре княгиня Ольга, жена князя Игоря, 
впоследствии его кончины провела налоговую 
реформу. В данной налоговой реформе устанав-
ливались «уроки» (которые включали фиксиро-
ванные размеры повинности) и была обозначена 
форма получения дани. Такая форма получила 
название «повоз» – это повинность крестьянина 
в Древнерусском государстве, которая сводилась 
к обязанностям крестьянина доставлять дань в 
виде продуктов сельского хозяйства по распоря-
жению князя. 

Во второй половине XV в. в Новгородской 
и Псковской республиках исполнительное про-
изводство закрепилось в судных грамотах, в ко-
торых объединили все законодательные опреде-
ления судоустройства и судопроизводства. Они 
стали первыми судебными кодексами на Руси.

Новгородская судная грамота в дальнейшем 
стала называться судебным кодексом Новгород-
ской феодальной республики. Данный кодекс 
свидетельствует о том, что для исполнения пол-
номочий князя назначались судебные приставы. 

Дальнейшее историческое развитие право-
вой системы исполнительного производства 
связано с правлением первого Всероссийско-
го императора Петра I. В период властвования  
Петра I была прослежена большая ошибка, свя-
занная с притоком в исполнительную власть и 
государственное управление различных союз-
ников и соратников Петра Великого. В этот пе-
риод произошло снижение образовательного и 
морально-этического уровня сотрудников госу-
дарственной администрации, которые являлись 
представителями власти. А также возникли слу-
чаи злоупотребления данными представителями 
своими полномочиями.

В те годы творилась моральная нечисто-
плотность государственных служащих судебных 
учреждений и отмечалась небывалая коррупция, 
которая содействовала не только ужесточению 
законодательства о должностных преступлени-
ях, но и росту привлечения к делам управления 
лиц с военным прошлым. Необходимость обес- 

печения соответствующего исполнения судеб-
ных решений требовала принятия реальных мер 
воздействия по выделению исполнительного 
производства в отдельную категорию граждан-
ского процесса. 

Специальным Указом Петра I в 1719 г. был 
принят документ «О присяге на верность служ-
бы», в котором прописывались повышения от-
ветственности и исполнительской дисциплины 
для поднятия престижа государственной служ-
бы в глазах общественности. Была создана вы-
сокая морально-нравственная атмосфера у госу-
дарственных служащих. 

Перечень воспитательных предписаний 
личностных качеств, которыми должен был об-
ладать государственный служащий, был заклю-
чен в устав «О гражданской службе» и включал 
следующие моральные требования: «верность 
к службе», «радение о должности», «усердие 
к общему добру», «добрую волю в отправле-
нии порученного», «человеколюбие», «правый 
и равный суд всякому состоянию», «честность, 
бескорыстие и воздержание от взяток».

Таким образом, со времен правления Пе-
тра I в правовых документах стали закреплять 
моральные требования к государственным слу-
жащим. Ставилась цель нравственного регули-
рования государственных служащих, которые 
исполняли судебные решения.

Законодательную деятельность Петра I про-
должала в проложенном направлении Елизавета 
Петровна. Однако, несмотря на все предпри-
нятые Елизаветой Петровной и властями меры 
по реализации исполнительного производства, 
развитие судебной системы и деятельность су-
дов  были парализованы отсутствием необходи-
мых сил, требуемых средств и человеческих ре- 
сурсов.

В XVIII в. исполнение судебных решений 
возлагалось на секретарей судов. Зачастую се-
кретари судов не имели юридического образо-
вания. Такие секретари были известны взяточ-
ничеством и алчностью, отсутствием морали, а 
также халатным отношением к праву и законно-
сти. Основополагающей причиной этого поведе-
ния являлось ничтожно малое жалованье.

В этот момент и зародились детерминанты 
деформации профессионального правосознания 
исполнителей судебных решений. На данный 
момент в Российской Федерации Федеральная 
служба судебных приставов является единствен-
ным уполномоченным органом государственной 
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исполнительной власти, осуществляющим при-
нудительные исполнения судебных решений по 
взысканию задолженностей у граждан.

К объективно-субъективным причинам про-
фессиональной деформации личности сотруд-
ников органов принудительного исполнения 
решений суда в отношении должников в Рос-
сийской Федерации относится система, а так-
же профессиональная деятельность, качество 
управления и профессионализм руководителя. 
Низкая обеспеченность профессиональной де-
ятельности сотрудников Федеральной службы 
судебных приставов негативно сказывается на 
эффективности выполнения служебных задач 
и их психическом состоянии. Так, качествен-
ному выполнению служебных и функциональ-
ных обязанностей препятствует недостаточное 
материально-техническое обеспечение. Недо-
статочная оснащенность и слабая материальная 
компенсированность влекут за собой ощущение 
профессионального бессилия и невозможность 
выполнения служебных функций с учетом того, 
что профессиональная деятельность сотрудни-
ков Федеральной службы судебных приставов 
осуществляется в сложных и экстремальных 
ситуациях деятельности. Причинами, способ-
ствующими развитию профессиональной де-
формации сотрудников Федеральной службы 
судебных приставов, выступает недостаточная 
и необъективная информированность сотруд-
ника. Сотрудники, которые не обладают полной 
информацией о своих профессиональных обя-
занностях, могут испытывать трудности из-за 
ролевой неопределенности. Данная неопреде-

ленность вызывает у сотрудников Федеральной 
службы судебных приставов неудовлетворен-
ность от выполнения служебной деятельности и 
высокий уровень напряженности. Из этого вы-
текают частые неудачи сотрудников в работе и 
неуверенность в себе. 

Для выполнения служебных обязанностей 
исполнительного производства необходимы сле-
дующие функции: коммуникативные, организа-
ционные, поисковые. Данные функции требуют 
от сотрудников Федеральной службы судебных 
приставов психологической устойчивости, кото-
рая необходима во всех аспектах их работы. По-
этому эффективность данных функций напря-
мую зависит от функционирования у сотрудника 
Федеральной службы судебных приставов тех 
или иных морально-психологических свойств и 
качеств.

Проявлению профессиональной деформа-
ции способствуют различные предпосылки: 
объективные (данные предпосылки определе-
ны особенностями профессии) и субъективные 
(данные предпосылки определены личными 
психологическими предрасположенностями со-
трудника к проявлению и развитию отрицатель-
ных профессиональных качеств личности).

Поэтому для решения проблемы профес- 
сиональной деформации необходимо на началь-
ных этапах блокировать все предпосылки, спо-
собствующие развитию и прогрессированию 
данной проблемы у сотрудников Федеральной 
службы судебных приставов. Данную проблему 
возможно решить с помощью специализирован-
ных штатных психологов. 
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сиональное образование; профессиональная 
ответственность; специальная дисциплина; 
междисциплинарное ядро интеграции. 

Аннотация: Целью статьи является публи-
кация результатов, полученных в процессе ис-
следования вопросов оптимизации построения 
образовательного процесса на основе основных 
отличительных признаков учебной дисципли-
ны. Задача: выявить и сформулировать признаки 
любой учебной дисциплины. Гипотеза исследо-
вания: образовательный процесс авиационных 
специалистов является оптимизированным и эф-
фективным в случае его построения на основе 
реализации основных признаков учебной дисци-
плины. Исследование выполнено на основе си-
стемного, аксиологического и технологического 
подходов с использованием методов понятийно-
терминологического анализа, экспертного опро-
са и систематизации основных структурных 
элементов. Посредством применения данных 
подходов и методов получено логическое опре-
деление признаков учебной дисциплины на при-
мере профессионального образования членов 
летных экипажей.

Актуальность настоящего исследования 
основывается на анализе программ профессио- 
нального образования авиационных специали-
стов, реализуемых в отечественных учебных 
заведениях. Результаты выполненного анализа 
показывают, что содержание данных программ 
при доминировании образовательной состав-
ляющей по академическим дисциплинам слабо 
представлено воспитательным компонентом, 

отражающим гуманитарную составляющую 
профессиональной деятельности персонала, по 
причине отсутствия научно обоснованного еди-
ного подхода в авиационной отрасли к понима-
нию важности изучения природы человеческой 
деятельности в профессии. В целях поиска под-
ходов к оптимизации построения образователь-
ного процесса, направленного на устранение 
выявленных недостатков, выполнено настоящее 
исследование на примере анализа профессио-
нального образования специалистов наиболее 
ответственной специальности – членов летных 
экипажей (пилотов) – по дисциплине «Возмож-
ности человека, включая факторы угрозы и 
ошибки» (далее – специальная дисциплина) [1].

Рассматривая образовательный процесс 
как целенаправленные организационные дей-
ствия, ориентированные на овладение знани-
ями, умениями, навыками и компетенциями, 
а также приобретение специалистами нового 
опыта профессиональной деятельности в раз-
витии собственных способностей с мотивацией 
получения образования в течение всей жизни, 
его построение, на наш взгляд, рационально 
реализовывать и развивать в рамках сложив-
шейся отечественной авиационной школы. При 
этом под авиационной школой нами понимает-
ся совокупность научно обоснованных систем 
подготовки, оригинальных учебных программ, 
профессионально подготовленных преподавате-
лей и инструкторов, учебников и современных 
технических средств обучения, использование 
которых регламентируется нормативными акта-
ми с целью достижения и сохранения требуемых 
для авиационной отрасли безопасности и эффек-
тивности посредством формирования заданного 
уровня профессиональной подготовки персона-
ла в изучаемой предметной области (учебной 
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дисциплины). Под учебной дисциплиной в про-
фессиональном образовании (от лат. disciplīna –  
учиться) целесообразно понимать систему об-
щих и профессиональных знаний, необходимых 
обучаемому для овладения конкретной профес-
сией. Вместе с тем компетентностные рамки 
учебной дисциплины устанавливаются регла-
ментируемой областью профессиональных зна-
ний специалиста, по которой, в соответствии с 
официальной программой, реализуются про-
фессиональное образование и соответствующая 
профессиональная подготовка (рис. 1) [1; 10]. 
Практика организации образовательного про-
цесса в передовых образовательных учрежде-
ниях показывает, что основными признаками 
любой учебной дисциплины являются систем-
ность, актуальность и практическая направлен-
ность (цель освоения дисциплины), структу-
рированная оптимизированная терминология, 
наличие дидактического материала и в неко-
торых случаях иные отличительные признаки. 
Важно отметить необходимость наличия и гра-
мотного применения педагогами научно обосно-
ванной структурированной терминологии в виде 
понятий и терминов, реализуемых концептуаль-
но посредством образовательных технологий 
контекстного обучения, а также разработанного 
дидактического материала в формате учебника 
дисциплины. 

Системность подготовки любой образо-
вательной школы базируется на понимании и 
практической реализации педагогического про-

цесса в фокусе: науки, изучающей и обобщаю-
щей процесс передачи знаний (предмет, объект 
и цель педагогической науки); методики и тех-
нологий передачи знаний (педагогические мето-
ды, программы обучения, технические средства 
обучения); педагогического искусства обучать 
(риторика, культуроведение, этика, эстетика); 
процесса воспитания специалиста на базе про-
фессиональных ценностей, а также нравствен-
ных этических взглядов, принятых в социуме и 
профессиональном сообществе. Выполненный 
нами анализ реализации программ профессио-
нальной подготовки авиационных специалистов 
по специальной дисциплине показал, что в со-
временной отечественной авиационной школе 
не утверждена типовая программа, а реализуе-
мые программы имеют различную длительность 
и редакционное содержание, что не отвечает 
системности и характеризуется признаком на-
чального освоения данной дисциплины в отече-
ственном образовательном пространстве. Хотя 
в рекомендациях международных документов 
показан перечень тем специальной дисциплины, 
в них не раскрыто их понятийное наполнение, 
поэтому, основываясь на данном перечне тем 
и используя компоненты ранее разработанной 
педагогической концепции, мы показали опти-
мизированное понятийное наполнение выде-
ленных тем посредством типологии понятий и 
терминов применительно к членам летных эки-
пажей [2–4; 7].

Актуальность и практическая направлен-

Рис. 1. Область профессиональных знаний пилота 
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ность. Актуальность специальной дисциплины 
основывается на анализе причинности авиаци-
онных происшествий, который показывает пре-
обладающее влияние на безопасность полетов во 
всем мире «человеческого фактора» и, как след-
ствие, обязательность профессиональной под-
готовки всего авиационного персонала в данной 
предметной области. Вместе с тем выполненное 
исследование реализации данной дисциплины в 
отечественной авиационной школе выявляет не-
достаточную практическую направленность ее 
содержания, которая проявляется стабильным 
сохранением причинности авиационных проис-
шествий по вине человека и неоднозначности 
в понимании у обучаемых цели ее изучения. 
Устранение данного недостатка образовательно-
го процесса возможно на основе внедрения гу-
манитарных контекстных технологий и повыше-
ния требований к подготовке преподавателей в 
данной предметной области. Последнее условие 
подтверждается, с одной стороны, отсутствием в 
отечественном законодательстве требований по 
специальной подготовке преподавателей данной 
дисциплины и сложившимся представлением о 
том, что только квалифицированный психолог 
может вести данное обучение, с другой стороны, 
международной практикой, констатирующей 
целесообразность привлечения авиационных 
специалистов, имеющих профильное профес-

сиональное образование и опыт работы на про-
изводстве и в педагогической деятельности, «…
досконально изучивших содержание предлага-
емой программы в рамках формального курса»  
[6, п. 5.4.2]. 

Структурированная терминология. Между-
народными документами в области гражданской 
авиации вводится общая терминология, но одно-
временно данными документами рекомендуется 
каждому государству разрабатывать собствен-
ные нормативные акты, регламентирующие 
профессиональную подготовку специалистов. 
В отечественной авиационной школе последние 
десятилетия данная работа практически не вы-
полнялась, что логично привело к появлению 
многообразия в профессиональной терминоло-
гии на основе смешения ранее используемой 
отечественной и иностранной, переводимой на 
русский язык или используемой на английском 
языке терминологии, нарушая при этом основы 
систематизации педагогического знания и про-
являясь противоречием таких понятий и терми-
нов, как «…содержание (совокупность свойств, 
существенных признаков), объем, языковая фор-
ма выражения» [8, с. 64]. В рамках настоящего 
исследования семантическая значимость по-
нятий и терминов определялась методами кон-
тент-анализа, структурно-частотного анализа и 
экспертного опроса специалистов с дальнейшим 

Рис. 2. Междисциплинарное ядро интеграции образовательного процесса специальной дисциплины
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представлением их связей в виде ориентиро-
ванного графа и соответствующей дисципли- 
нарной матрицы, что в значительной степе-
ни соотносится с алгоритмом, предложенным  
О.Н. Шиловой [4; 9]. Проведенные педагогиче-
ские эксперименты и экспертный опрос различ-
ных фокус-групп подтвердили редакционную 
обоснованность и оптимальность, полноту и до-
статочность предложенных понятий и терминов, 
а также понимание их специалистами [5]. 

Дидактический материал. Формально 
представляется возможным считать, что ди-
дактический материал для изучения специаль-
ной дисциплины представлен рекомендуемой 
практикой, изложенной международными доку-
ментами в области гражданской авиации [6; 7]. 
Проведенный нами экспертный опрос основных 
групп авиационных специалистов показал, что 
данный материал ими практически не исполь-
зуется по причине трудности восприятия и, со-
ответственно, понимания, вызванной большим 
объемом и терминологической сложностью, а в 
ряде случаев некорректностью перевода на рус-
ский язык. Используемые в настоящее время ме-
тодические работы в данной области представ-
ляют редакционную интерпретацию данных 
международных документов или дидактический 
материал, отражающий в основном психоло-
гические аспекты профессиональной деятель-
ности человека. Результаты проведенного в 
системе дополнительного профессионального 
образования педагогического эксперимента под-
твердили эффективность оптимизации построе-
ния образовательного процесса по специальной 
дисциплине путем использования разработан-
ного нами учебника на основе педагогической 
концепции формирования профессиональной 
ответственности специалистов гражданской 
авиации, позволяющего реализовывать обуче-
ние применительно к конкретной авиационной 
специальности [4].

Отличительная особенность учебной дис-
циплины. Отличительной особенностью специ-
альной дисциплины является ее междисципли-
нарность, в которой и кроется педагогическое 
решение существующей проблемы демпфирова-
ния отрицательного влияния деятельности спе-
циалиста на результаты его работы посредством 
формирования специальной компетенции «про-
фессиональная ответственность». Общеприня-
тое в педагогике понимание термина «междис-
циплинарность» как объединения нескольких 

академических дисциплин («D» – discipline 
[ˈdɪsɪplɪn]) в одном виде профессиональной под-
готовки нами рассматривается в контексте ядра 
интеграции составляющих компонентов про-
фессиональной ответственности (A), входящих 
в обязательные академические дисциплины  
( 1

1D  … 1
8D ) посредством в том числе специаль-

ной дисциплины, пример которого для членов 
летных экипажей показан на рис. 2. Междис-
циплинарное ядро интеграции (core [kɔː]) ака-
демических дисциплин и специальной дисци-
плины подтверждает необходимость изучения 
последней всеми участниками образовательного 
процесса, включая руководителей, инструкто-
ров практического обучения и преподавателей 
академических дисциплин. Данное заключе-
ние, с одной стороны, полностью соответствует 
международным рекомендациям, сформулиро-
ванным в виде «Программы управления ресур-
сами экипажа пятого поколения» [7], с другой 
стороны, именно подход к междисциплинарной 
интеграции предметных областей в реализации 
специальной дисциплины открывает новое пе-
дагогическое знание и соответствующий путь 
к решению основной проблемы – минимизации 
негативного влияния на безопасность полетов 
ошибочных и (или) алогичных действий спе-
циалистов гражданской авиации посредством 
акцента на необходимости формирования про-
фессиональной ответственности при изучении 
академических дисциплин. Следует отметить 
важность своевременности изучения специали-
стами данной дисциплины.

Анализ результатов анкетирования и опыт 
проведения занятий в системе дополнительного 
профессионального образования позволяют нам 
сформулировать следующие основные выводы и 
рекомендации:

– начальным этапом формирования про-
фессиональной ответственности следует счи-
тать этапы воспитания в семье, дошкольном и 
школьном образовании с желательным прохож-
дением будущим специалистом института про-
фессиональной ориентации;

– освоение специальной учебной дисци-
плины в институте профессионального образо-
вания должно реализовываться на протяжении 
всего процесса теоретического и практического 
обучения с элементами связей между основны-
ми учебными дисциплинами (выпускающими 
кафедрами); нецелесообразно проводить обуче-
ние одним курсом за один семестр, поскольку 
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особенно на первых курсах у будущего специа-
листа еще не сформировано осознанное понятие 
образа будущей процессии;

– завершающее изучение данной дисци-
плины следует проводить на последнем курсе 
профессионального обучения, исключая вы-
дачу лицензии авиационного специалиста (пи-
лота) без успешной аттестации по настоящей  
дисциплине;

– в системе профессионального образова-
ния, включая повышение квалификации, целе-
сообразно реализовывать адаптированный курс 
по специальной дисциплине для всех специали-
стов авиационной отрасли, в особенности при-
ходящих из других отраслей экономики, в целях 
формирования и развития соответствующей 
компетенции «профессиональная ответствен-
ность». 
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ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИРОВАНИЯ  
РЕЧЕВЫХ СИТУАЦИЙ НА ЗАНЯТИЯХ РКИ

Ключевые слова: русский язык как ино-
странный; речевая ситуация; моделирование; 
сценарий; речевая модель; коммуникация.

Аннотация: Цель исследования: рассмо-
треть возможности использования учебных ре-
чевых ситуаций на занятиях по русскому языку 
как иностранному. Задача исследования: опре-
делить алгоритм разработки сценария и этапы 
моделирования речевых ситуаций в практике 
преподавания русского языка как иностранного. 
Гипотеза: учебные речевые ситуации обладают 
стимулами к речевой деятельности и направле-
ны на подготовку обучающихся к спонтанному 
общению. Методы исследования: теоретические 
и эмпирические. Достигнутые результаты: ме-
тодически правильное моделирование речевых 
ситуаций и использование речевых моделей на 
занятиях по русскому языку как иностранному 
помогает студентам конструировать самостоя-
тельные высказывания, способствуя выработке 
у них навыков диалогической и неподготовлен-
ной ситуативной речи. 

Основной целью обучения русскому языку 
иностранных студентов медицинского универ-
ситета является формирование коммуникатив-
ной компетенции, которая позволяет иностран-
цам общаться на бытовом уровне в повседневной 
жизни с преподавателями и студентами на заня-
тиях в университете, с врачами и пациентами 
во время учебной практики в клинике. Задача 
преподавателя русского языка как иностранно-
го (РКИ) – стимулировать речевую активность 
обучающихся, мотивировать их к непринужден-
ному участию в диалоге и полилоге, побуждать 
их конструировать самостоятельные монологи-
ческие высказывания на заданную тему. С этой 

целью эффективным является использование 
учебных речевых ситуаций, приближенных к 
реальной жизни. 

Дж. Остин впервые определил единицу 
коммуникации как акт речи в реальной ситу-
ации общения [7]. Речевую ситуацию рассма-
тривают как комплекс обстоятельств и систему 
взаимоотношений, стимулирующих речевую 
деятельность и погружающих коммуникантов 
в социокультурный контекст [1]. Речевая ситу-
ация порождается в речевом акте и определяет 
контекст высказывания [4]. Для речевой ситуа-
ции характерен ряд признаков: тема коммуни-
кации; участники коммуникации; место и время 
коммуникации; цель коммуникации; информа-
ционные лакуны участников коммуникации, 
восполняемые в процессе коммуникации; ре-
зультат коммуникации, а именно: реализована 
ли коммуникация, получена ли запрашиваемая 
информация и восполнены ли информационные 
лакуны участников коммуникации [2].

В соответствии с указанными признаками 
разрабатывается сценарий каждой учебной ре-
чевой ситуации по определенному плану. Снача-
ла определяется тема, а сообразно ей участники 
и место общения. Затем формулируется цель 
общения. Далее происходит отбор аутентично-
го лексического наполнения учебной речевой 
ситуации (слова, конструкции, устойчивые вы-
ражения, пословицы и т.д.) и выделяются ин-
формационные лакуны. После этого намечаются 
результаты коммуникации, которые необходимо 
получить, т.е. достичь поставленной цели обще-
ния [5].

Речевые ситуации целесообразно использо-
вать на всех этапах урока при закреплении уже 
изученных разговорных тем или их повторении. 
Следует отметить, что трудности при обучении 
говорению, возникающие на начальном этапе 
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обучения, связанные с ограниченным словар-
ным запасом студентов и незначительным объ-
емом грамматического материала, не должны 
рассматриваться как препятствия к использова-
нию ситуативных заданий в практике препода-
вания РКИ.

Элементарные аутентичные учебные ре-
чевые ситуации используются уже на первых 
занятиях русского языка, например, ситуация 
«Знакомство»: в группе появился новый сту-
дент, познакомьтесь с ним; или ситуация «В 
деканате»: узнайте о занятиях на завтра. Цель 
указанных ситуаций – выяснить информацию. 
Данные ситуации содержат информационные 
лакуны, связанные с использованием различ-
ных форм обращения в России в зависимости 
от ситуации общения и статуса собеседника. 
Поэтому преподавателю необходимо заранее 
ознакомить иностранных студентов с несоот-
ветствиями русского языка и их родного или 
языка-посредника, обозначив информационные  
лакуны. 

Каждая речевая ситуация завершается про-
веркой достигнутых результатов: состоялся ли 
акт общения, получил ли студент запрашива-
емую информацию, установлена ли обратная 
связь между участниками коммуникации, т.е. 
правильными ли были их ответные реакции, 
восполнены ли информационные лакуны участ-
ников коммуникации.

В своей практике преподавания РКИ мы 
разрабатываем сценарии учебных речевых си-
туаций по всем темам. Приведем некоторые  
из них.

1. Вы плохо себя чувствуете. Спросите, где 
находится медпункт. В медпункте объясните, 
что с Вами. Попросите измерить давление/сде-
лать укол или дать лекарство. Поблагодарите за 
помощь. 

2. Вы пришли на день рождения к другу. 
Поздравьте его с днем рождения. Скажите, что 
Вы ему желаете. Подарите ему подарок. Пригла-
сите к себе в гости. 

3. Вы на остановке. Спросите, как доехать 
до рынка/аэропорта/вокзала/центра. Поблагода-
рите. В автобусе спросите, на какой остановке 
Вам выходить. 

4. Вы хотите учиться на курсах русского 
языка. Вы прочитали объявление. Позвоните 
по телефону и уточните информацию о курсах: 
когда начинаются занятия, сколько раз в неделю, 
сколько человек в группе, сколько стоит обуче-

ние, какой документ выдают после окончания 
учебы.

 Важно отметить, что реализации сценариев 
учебных речевых ситуаций предшествует под-
готовительная работа с текстами и диалогами. 
А для создания языковой среды на занятиях не-
обходимо использовать речевые стимулы и уста-
новки, вовлекающие студентов в речевое взаи-
модействие [3]. 

Моделирование учебных речевых ситуаций 
во время занятия осуществляется в несколько 
этапов.

Подготовительный этап связан со знаком-
ством с речевыми моделями, лексико-грамма-
тическими конструкциями, репликами ситу-
ативного общения. Студентам предлагаются 
следующие виды упражнений: прослушайте и 
прочитайте с правильной интонацией, объясни-
те значение лексической единицы, используйте 
грамматическую конструкцию в тексте (по мо-
дели), прочитайте диалог по ролям.

Основной этап включает отработку фраз-
клише и речевых моделей, отбор языкового 
материала и его использование в конкретной  
ситуации.

На основном этапе преподаватель предлага-
ет студентам следующие типы заданий: задать 
вопрос в соответствии с возникающей иноязыч-
ной ситуацией общения; ответить на вопрос со-
беседника, пользуясь при построении реплики 
клишированными высказываниями; соединить 
реплики вопроса и ответа; отреагировать на 
реплику простыми речевыми интенциями в за-
висимости от ситуации общения (приветствие, 
просьба, благодарность, согласие, несогласие, 
удивление, утверждение, отрицание, возмуще-
ние и др.); дополнить диалог недостающими ре-
пликами.

На заключительном этапе обучающиеся ра-
ботают в парах самостоятельно, составляя и ра-
зыгрывая диалог с правильным фонетическим 
оформлением на основе заданной преподава-
телем учебной ситуации (монолога, сюжетной 
иллюстрации, истории болезни и т.д.). Имея до-
статочный словарный запас и сформированный 
навык использования речевых моделей, студен-
ты легко и уверенно вступают в коммуникацию 
в новых учебных речевых ситуациях, а впослед-
ствии в условиях ситуаций реального речевого 
общения.

В процессе ситуативного общения на за-
нятиях по русскому языку происходит форми-
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рование произносительных навыков, усвоение 
лексических единиц, отработка грамматических 
конструкций и речевых моделей, совершенство-
вание коммуникативных умений, связанных с 
выбором лексических и синтаксических единиц 
в соответствии с целью и содержанием выска-
зывания.

Активное использование коммуникативных 
заданий и речевых ситуаций повышает стремле-
ние студентов контактировать друг с другом и 
преподавателем, создавая условия для комфорт-
ного речевого взаимодействия; способствует 

снятию тревожности и созданию психологиче-
ской готовности к коммуникации (приезжая из 
разных стран, студенты испытывают бытовые и 
ментальные трудности, сложности с социальной 
адаптацией); дает возможность адаптироваться 
к новой языковой среде и реалиям страны изуча-
емого языка [6].

Следовательно, учебные речевые ситуации 
выступают стимулом для живой непосредствен-
ной коммуникации студентов, развивая умение 
продуцировать иноязычную речь в различных 
жизненных ситуациях. 
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Abstract: The purpose of the study is to 
consider the features of teaching foreign language 
professional discourse to students of medical 
specialties. The task of the study is to identify 
effective forms of work on teaching scientific 
discourse to foreign language students in classes 
in Russian as a foreign language. The article 
identifies the types of discursive acts used in the 
educational and professional sphere, and identifies 
factors that contribute to the successful formation 
of professional communicative competence. The 
hypothesis is based on the assumption that the 
formation of skills and abilities of educational and 
professional communication is the most important 
condition for foreign students to successfully 
master special subjects and undergo clinical practice 
in medical institutions. The research methods 
are theoretical and empirical. The results are as 
follows: teaching scientific discourse to medical 
students involves an integrated approach aimed at 
developing logical thinking, oral and written speech 
skills, dialogic and monologue speech; improving 
skills in working with text; mastery of the basic 
lexical and grammatical means used in professional 
communication. 

The main task of teaching Russian to foreign 
students is to master it as a means of mastering 
professional knowledge and use it in their  
professional activities. The formation of skills 
and abilities of educational and professional 
communication is a basic component of 
communicative training of foreign medical students 
in Russian universities [7]. Mastery of these skills 
and abilities is the most important condition for 

foreign students to successfully master special 
subjects and undergo clinical practice in medical 
institutions. In this regard, scientific discourse is 
one of the important components in the process of 
teaching Russian as a foreign language.

In modern science, there are different  
approaches to defining the term “discourse”. 
In this paper, we use the definition of  
N.D. Arutyunova: discourse is a text that organically 
combines extralinguistic, pragmatic, sociocultural, 
psychological and other aspects [1]. Along with 
this, it is necessary to especially emphasize that 
the discursive text is characterized by eventfulness. 
Moreover, speech is a social act not only with 
precisely established goals, but also necessarily 
occurring during communication between people, 
as well as in the mechanism of their cognitive 
processes. Thus, discourse is considered as speech 
that is actualized in authentic communication 
in society. As can be seen from the definition, 
discourse is not an analogue of text, but is a text 
realized in speech [2]. 

Foreign students study professional vocabulary, 
which they use in oral and written texts. At the same 
time, certain aspects pose a certain difficulty for 
them: word-formation processes, coordination of  
the main and minor members of a sentence, 
etc. Along with this, medical discourse can be 
designated as a complex communicative structure, 
which is one of the components of institutional  
discourse [4].

Preparing students to participate in professional 
medical discourse is carried out in the classroom 
and in practice in medical organizations. Let us 
note the division of medical discourse into formal 
and informal levels. Along with this, the analysis of 
terms in accordance with the cognitive-discursive 
paradigm allows us to talk about the role of the 
latter in storing and transmitting knowledge, as well 
as communication in a certain professional field 
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(for example, speeches at scientific conferences, 
councils, etc.) [5].

Considering that knowledge of the grammar 
and vocabulary of the language of science is 
necessary for students to understand special texts 
that they perceive in lectures and during practice in 
medical institutions and clinics, the main attention 
should be paid to developing the ability not only to 
highlight the main idea in a scientific text, but also 
to understand the general the meaning of the texts, 
as well as answer questions about their content. 
Consequently, foreign students must master models 
of scientific discourse in their specialty in order to 
effectively communicate in the real professional 
field. The task of the RFL teacher is to teach foreign 
students to use the scientific style of speech and to 
develop in them the necessary skills in analyzing 
those speech forms, varieties of genres in which 
the educational and professional activities of 
foreign students take place, and subsequently their 
professional activities themselves.

Discursive acts in which foreign students take 
part can be grouped into the following groups.

1. Elementary discursive acts (including one 
speech action), including identification of an object 
(symptom of a disease, medicine, etc.); qualification 
of the object (for example, a drug; a method of 
examining a patient, etc.).

2. Complex discursive acts, including several 
speech acts that relate to one type of speech activity, 
for example: characteristics of an object (a group 
of medications, a clinical picture of a disease); 
comparison of two or more objects on any basis 
(for example, several drugs based on the degree 
of effectiveness); assessment of the object (drug, 
examination method, diagnostic or therapeutic 
procedure) and its justification. 

3. Combined discursive acts, including 
several speech acts that relate to different types 
of speech activity: reading a textbook text – 
answering at a colloquium; listening to a lecture on  
a specialty – working in a practical lesson;  
discussion of a professionally significant topic at  
a colloquium – answer to a test or exam, etc.

In order to successfully carry out these types 
of discursive acts, foreign students must master 
all the necessary skills and abilities of reading, 
listening, speaking and writing. Competence 
in dialogical speech presupposes the ability to 
request information, clarify information, take into 
account types of speech situations and their non-
speech components: social status, social role of the 

interlocutor (professor, fellow student, etc.). 
The main forms of implementation of scientific 

discourse used in classes and extracurricular hours 
include the preparation of theses and annotations of 
scientific texts; writing an abstract based on a written 
text, staging a dialogue between a doctor and a 
patient. Foreign students must know speech models 
for transforming patient remarks into phrases for 
the Medical History, be able to replace terms with 
their functional and stylistic equivalents, and master 
the basics of oral presentation of material [6]. 
Preparing to speak at a conference includes working 
on both written and oral scientific discourse. During 
preparation, students, with the participation of the 
teacher, determine the problem and subject of 
research, formulate a hypothesis and purpose of their 
research, select research methods and materials, 
conduct research (questionnaires) and interpret the 
results obtained. The results of the study can be 
presented in tables and diagrams. Students prepare 
comments on their research and discuss their work 
in a group. In such discussions, scientific discourse 
is implemented more successfully.

It becomes obvious that foreign students need 
to know the specifics of scientific discourse as a 
means of information exchange, the basic units of 
scientific text formation and categories of scientific 
text. In addition, the teacher must take into account 
psychological aspects. First, memory is an important 
component of the mental process of perception 
and speech production. Secondly, according to the 
theory of L.S. Vygotsky, it is important to carry out 
interconnected training in all types of speech activity 
[3]. Consistent execution of exercises not only 
expands the active and passive vocabulary of foreign 
medical students, but also develops their cognitive 
abilities (memory, thinking, attention, perception). 
A special role in this regard is played by exercises to 
increase memory capacity, concentration, problem 
tasks that activate thinking; exercises that stimulate 
speech production, as well as all kinds of situational 
tasks and role-playing games. In order to increase 
the effectiveness of the implementation of scientific 
discourse, it is necessary to use modern Internet 
resources, video materials (television advertising of 
cold medicines) and audio recordings (real dialogues 
between doctors and patients). The successful 
formation of professional and communicative 
competence of medical students is facilitated by 
taking into account interdisciplinary connections in 
the educational process.

Thus, teaching scientific discourse and 
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professional speech to medical students involves 
an integrated approach aimed at developing logical 
thinking, oral and written speech skills, dialogical 
and monologue speech, improving knowledge of 

technology for working with text, the ability to use 
metatextual tools, and mastering basic vocabulary-
grammatical means serving the oral and written 
professional sphere of communication. 
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Аннотация: Цель статьи: рассмотрение и 
изучение роли философии в формировании ми-
ровоззрения студентов авиационного универ-
ситета. В ходе исследования была проанализи-
рована работа студентов второго курса в связи 
с проведением социально-философских чтений 
в стенах Ступинского филиала МАИ (НИУ). В 
процессе работы была выдвинута гипотеза, что 
ежегодное проведение социально-философских 
чтений в университете позволяет реализовать 
возможность развития коммуникативных на-
выков студентов, способствовать проявлению 
ораторского искусства и умению держаться на 
публике. Были использованы следующие мето-
ды: сравнение, наблюдение, описание, анализ, 
синтез, обобщение. Проведенное исследова-
ние показало, что гуманитарные дисциплины, 
читаемые в авиационном университете, дают 
возможность интегрировать знания в процессе 
культурной коммуникации и развивать умения 
у студентов в монологической и диалогической 
речи посредством проведенного дискурса. 

Важной составляющей и фундаментальной 
платформой, на которой строится мировоззре-
ние студентов Ступинского филиала Москов-
ского авиационного института института (на-
ционального исследовательского университета) 
МАИ (НИУ), является их активное участие в 
жизни университета. Способность творчески 
выразиться и необходимость принимать участие 
в проводимых вузом мероприятиях, желание 
студентов быть достойными представителями 
студенческой молодежи формируют у них ак-

тивную жизненную позицию и гражданское со-
знание [2, с. 62].

В феврале 2024 г. в Ступинском филиале 
МАИ (НИУ) были проведены ежегодные соци-
ально-философские чтения в формате конферен-
ции для студентов второго курса университета. 
Традиция проведения чтений в данном универ-
ситете имеет многолетнюю практику и в выборе 
тем опирается на дискуссии по самым злобод-
невным и актуальным проблемам, поднимаемым 
на семинарах, когда не всегда хватает времени 
высказаться каждому студенту группы, а по-
требность в таких высказываниях наличествует. 
Программа «Философских чтений» составляет-
ся преподавателями кафедры и, как правило, она 
подразделяется на четыре тематических блока.

1. «Взгляд на современность», где студен-
ты рассматривают вопросы и проблемы совре-
менной цивилизации, общества потребления и 
феномен «человека толпы».

2. «Взгляд в будущее». Здесь второкурсни-
ки рассуждают об идеях трансгуманизма, техно-
логической утопии и составляют прогнозы на 
будущее.

3. «Взгляд в культуру». В этом блоке сту-
денты, владеющие разговорной практикой ан-
глийского языка, делают доклады как на рус-
ском, так и на английском языке, что повышает 
градус сложности восприятия. Для слушателей 
данные выступления намного усложняют пони-
мание сказанного, проблематику, саму дискус-
сию, а также желание правильно задать вопросы 
по данной теме на английском языке.

4. «Взгляд в науку». Эта категория рассма-
тривает темы, связанные с историей научных за-
блуждений, ошибок и преднамеренной лжи.

Если говорить о месте дисциплины «Фило-
софия», читаемой в вузе в третьем семестре, то 
она относится к гуманитарному, социальному 
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и экономическому циклу. Важное значение для 
успешного освоения данного предмета име-
ет изучение таких дисциплин, как «История», 
«Культурология», «Русский язык и культура 
речи», «Основы психологии», «Социология». 
Богатый фактический и теоретический мате-
риал для философских обобщений дают также 
курсы математики, физики и химии. В свою 
очередь, философский подход к явлениям куль-
туры, свойствам, а также формам движения ма-
терии способствует более глубокому раскрытию 
сущности данных явлений и форм. Таким обра-
зом, знания и умения, полученные студентами в 
процессе изучения дисциплины «Философия», 
являются методологической предпосылкой для 
лучшего освоения как социально-гуманитар-
ных, так и естественно-научных дисциплин. 
Основное значение философии в образовании 
бакалавра авиационного вуза заключается в ов-
ладении культурой теоретического мышления, 
мировоззренческой основы человечества, си-
стематической иерархии ценностей, оказывая 
непосредственное воздействие на всестороннее 
развитие личности и профессиональный рост 
будущих специалистов [3, с. 145].

Кроме того, выступление на конференции 
стимулирует студентов к повышению речевой 
культуры, заставляет проявлять ответственность 
при подготовке к чтениям во избежание недораз-
умений, нежелательных коммуникативных оши-
бок и просчетов, строить свое выступление про-
думанно и корректно. Обучение дискуссионной 
форме общения является одним из важнейших 
и приоритетных направлений в высшей школе 
с основой на мировоззрении молодого поколе-
ния [1; 4]. Несомненно, мировоззрение является 
необходимым компонентом человеческого со-
знания и процесса познания. По определению 
С.И. Ожегова, «мировоззрение – это система 
взглядов, воззрений на природу и общество» [5]. 
Начинается работа в этом направлении со зна-
комства студентов на лекциях и семинарских 
занятиях с трудами великих философов, таких 
как Платон, Аристотель, Ф. Бэкон, Т. Гоббс,  
Р. Декарт, Б. Спиноза, Г. Лейбниц и др. Посколь-
ку лекции – это сложная и специфическая форма 

работы, которая требует особых умений и навы-
ков для студентов, то главное, что необходимо 
студенту, – это умение слушать материал, кото-
рый способствует рождению интеллектуального 
сопереживания, сопоставления, а также сотвор-
чества преподавателя и студентов, обеспечивая 
качественное восприятие и запоминание полу-
ченной информации. Инновационные методиче-
ские решения в проведении лекций (проблемная 
лекция, лекция-дискуссия, лекция-сотрудниче-
ство и др.) позволяют приобщить студентов к на-
учному осмыслению темы и являются важными 
этапами на исследовательском пути индивида 
[7–10]. Такая работа учит молодого человека не 
просто воспринимать и фиксировать материал, 
а заставляет думать и критически осмысливать 
получаемые сведения в университете и при са-
моподготовке дома. Программа бакалавриата 
устанавливает ряд универсальных компетенций, 
одна из которых называется «Межкультурное 
взаимодействие» (УК-5) и гласит, что студент 
должен быть «способен воспринимать меж-
культурное разнообразие общества в социально 
историческом, этическом и философском кон-
текстах» [6].

Таким образом, такая дисциплина, как «Фи-
лософия», читаемая в инженерном вузе, играет 
ключевую роль в становлении мировоззрения 
студентов авиационного университета, посколь-
ку при организации лекционных и семинарских 
занятий она способствует развитию творческой 
личности, готовой к самореализации на конфе-
ренциях, к самокоррекции, самообразованию 
и самосовершенствованию в условиях активно 
развивающегося студенческого общества уни-
верситета. Она способствует коммуникации, 
преодолению ряда психологических барьеров 
(особенно перед выступлениями на публике), 
развитию способности к социальному взаи-
модействию, конструктивной межличностной 
коммуникации, помогает наладить максимально 
продуктивную учебную деятельность и благо-
творно влияет на формирование студенческого 
коллектива, объединенного решением в подго-
товке к участию в конференциях или семинар-
ских занятиях. 
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Abstract: The purpose of the article is to analyze 
the factors influencing the professional adaptability 
of students to study documentary linguistics and 
find the ways to implement them in the framework 
of documentary linguistics classes. The research is 
based on the hypothesis of the multidimensional 
nature of professional adaptability; its formation 
is directly related to the degree of development of 
written communication skills, general document 
management skills, searching skills, abilities of 
selecting and systematizing data, the degree of 
development critical thinking and the presence of 
psychological flexibility. This study resulted in the 
solution of the following problems: the concept of 
professional adaptability was defined; the features of 
professional adaptability for the document scientist 
and the ways of forming professional adaptability 
for students during the study of documentary 
linguistics were considered, the main factors of 
formation professional adaptability for document 
students were given. To research these problems the 
methods of experiment, pedagogical observation 
and analysis of scientific and methodological 
literature were used.

Introduction

The problem of adaptability is an 
interdisciplinary problem is studied in biological, 
philosophical, psychological, sociological, and 
pedagogical research. For the first time, the concept 
of adaptability was used in the context of biological 

systems in the works of E. Darwin, J.B. Lamarck, 
A.R. Wallace and it was determined as fundamental 
adaptive property of living organisms underlying 
the evolution of biological species. In the works 
of humanist philosophers (S.I. Gassen, K. Rogers, 
etc.), adaptability is presented as a person's desire 
to rebuild himself and his attitude to life in order 
to gain new experience. Psychological researchers – 
A. Rean, V.I. Rozov, N.I. Pirogova, O.P. Sannikova, 
etc. – define adaptability as an integral property 
of personality that promotes behavioral and 
psychological transformation in order to restore 
and preserve the relationship between personality 
and environment. L.S. Vygotsky, A.N. Leontiev, 
M.V. Romm, B.G. Ananyev, etc. saw the essence 
of adaptability in the presence of a set of skills for 
the subject, ensuring his ability to adapt to a certain 
activity in specific conditions of his functioning [1]. 

In modern psychological and sociological 
research, adaptability is considered as a determining 
factor of personal success in a changing social and 
professional environment [2].

In pedagogy, the term “adaptability” is 
relatively new. As a rule, it is associated with the 
ability of a teacher and an educational institution 
to adapt the educational process to the individual 
goals and objectives of students [3]. In this context, 
researchers most often talk about an adaptive 
educational system or an adaptive educational 
environment [4; 5]. At the same time, we consider it  
as a pedagogical task of paramount importance not 
only to ensure the flexibility of the education system, 
but also to prepare the subjects of the educational 
process to show flexibility after completing by the 
students their studies at the university.

The value of adaptive personality skills and 
the requirements for adaptive mechanisms are 
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increasing with the complexity of activities and the 
appearance a large number of professional tasks. 

In today’s world, where technology and 
information play a key role, training of specialists 
requires not only deep knowledge of their field, 
but also the ability to adapt to constantly changing 
conditions. Professional adaptation is one of the 
key factors of a successful career, and that is why 
training in higher education institutions should 
include the formation and development of adaptive 
skills for future specialists.

Theoretical Background

Documentary linguistics is a relatively young 
discipline in the Russian education system. And 
although the term “documentary linguistics” 
appeared back in the 1960s owing to Professor 
K.G. Mityaev of the Moscow State Historical and 
Archival Institute, the introduction of the discipline 
into the educational process occurred in the 90s, 
when in 1996 the direction of “Documentary 
Studies and Pre-school education” appeared in  
9 universities of the country [6]. 

Today, documentary linguistics is one of the 
most important professionally oriented disciplines 
studied by students in the field of “Documentation 
and Archival Science”. The main purpose of this 
discipline is to teach the specifics of creating and 
processing documents in various fields of activity, 
primarily from a linguistic point of view, namely 
from the point of view for using official business 
style tools. Documentary linguistics allows students 
to gain skills in working with documentary texts, 
taking into account generally accepted standards 
of documentation, various normative legal acts 
regulating the activities of a document specialist, 
and the norms of the modern Russian literary 
language. 

With the development of socio-economic 
relations in the country, as well as with the  
acceleration of the pace of scientific and 
technological progress, the meaning of the 
concept of “professionally oriented” has become 
somewhat more complicated. Now the tasks of 
such disciplines include not only the formation of 
professional competence among future specialists 
as a set of certain knowledge, skills and abilities in 
a specific professional field, but also the creation 
of all necessary conditions for the development of 
professional flexibility or adaptability of students. 

By professional adaptability, we understand the 

integrative property of a personality, manifested in 
the ability of a specialist to demonstrate behavioral 
flexibility in a changing professional environment 
(the emergence of new technologies, modernization 
of the organization's management system, changes 
in the political situation, etc.). 

In the documentary linguistics classes, the 
professional adaptability of documentary studies 
students is formed in the process of their work with 
documents of different types in relation to various 
business situations. The manifestation of behavioral 
flexibility of document specialists is associated with 
the active transition of business communication into 
the electronic environment, the emergence of new 
electronic document management systems, as well 
as the transfer of familiar documents into electronic 
form (a striking example of such a transfer is 
electronic workbooks, introduced on January 1, 
2020). 

It should be noted that the language of 
documents is also subject to some changes related 
to a greater focus on understanding than on strict 
observance of generally accepted norms of official 
business style. For example, electronic business 
letters are becoming simple (especially in the field 
of syntax) than letters printed on paper and sent in 
an envelope by mail.

Changes in the field of documentation 
management caused by widespread technologization 
and the associated acceleration of the business 
communication process indicate the necessity for 
future specialists to develop a number of universal 
adaptive skills that contribute to the continuous 
accumulation of new knowledge, the development 
of new skills and the application of new skills in 
professional activities. 

Thus, the main goal of documentary 
linguistics as a discipline that forms professional 
adaptability for future document specialists is the 
goal of ‘‘teaching to learn’’ new ways and means 
of documentation. The behavioral flexibility of a 
document specialist is manifested not so much in his 
ability to use existing skills in new circumstances, 
as in his habit of acquiring new skills necessary to 
work with documents in these new circumstances. 

Methods and Materials

Within the framework of the discipline 
“Documentary Linguistics”, we conducted a 
study aimed at identifying the factors influencing 
the formation of adaptability among students of 
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documentary studies. In total, 60 students of the 
1st year – direction “Documentation and Archival 
Science” of the MIREA – Russian Technological 
University took part in the study. Before 
conducting the experiment, students received brief 
information about various genres of documents 
(statements, memos, orders, business letters) with 
a demonstration one of the possible options for 
processing these documents. To determine the 
degree of formation their professional adaptability, 
special tasks were selected, to perform them it is 
required the behavioral flexibility and the ability to 
rearrange speech in accordance with the required 
task. 

1. Several documents of the same kind, but of 
different design (statements, orders) are given. Some 
of the documents are drawn up correctly, but differ 
from the sample received by the students before 
the experiment, some completely correspond to the 
sample, some are similar to the original sample, 
but contain some errors in the design. Students are 
asked to determine which of the documents are 
correct and which require correction.

2. It is necessary to convey the content of 
the text using different kinds of documents (order, 
memo).

3. It is necessary to compose 3 business letters 
of the same content addressed to different people: 
a teacher, a classmate, a well-known professor at 
another university.

4. A business task was given: in one of the 
company's advertising production departments, 
employees worked hard to attract more customers, 
as a result of which the company's profit increased 
by 10 % over the last quarter. The head of the 
department wants to encourage his employees 
and ask the head of the company to write them 
bonuses in the amount of 20,000 rubles. It is 
necessary to draw up a document appropriate to the  
situation.

5. You got a job as a document specialist in 
a company that draws up documents in the wrong 
way, as it seems to you: the documents use details 
you do not know, the appearance of the documents 
(font, margins, text location on the page) differs 
from documents of similar genres that you have 
seen, the documents use patterns you don't know. 
What will be your actions?

To solve the problem, students could use 
any information sources available to them. After 
completing the tasks, students were asked to explain 
the reason why they made a particular choice.

Results and Discussion

In the course of the study of the results obtained, 
the following dependence was found.

1. Students with advanced skills in 
composing coherent written texts, manifested in the 
compositional harmony of the received texts, their 
coherence and logic, quickly chose the language 
means of the right style to solve a business problem 
and, if necessary, easily changed their speech 
behavior (for example, when writing business 
letters to different recipients).

2. Students with developed critical thinking, 
which manifested itself in the ability to convincingly 
argue their choice of solving a business problem, 
achieved great success in determining the correct 
version of paperwork and coped better with the task 
of choosing the genre of a document for a specific 
business task. They also showed great independence 
in answering the question of the last assignment.

3. Students with advanced skills in finding 
the necessary information when solving business 
problems, but a low degree of formation of critical 
thinking skills and writing texts relied on ready-
made samples of documents they found on the 
Internet, which in many cases allowed them to 
cope quite successfully with those tasks that did 
not require analytical work, but solving tasks that 
require critical understanding the business situation 
caused them considerable difficulties.

Based on the obtained data, we can conclude 
that the formation of professional adaptability 
of document scientists within the framework of 
the discipline ‘‘Documentary Linguistics’’ is a 
multidimensional process that is directly dependent 
on the following factors.

1. The degree of development of writing 
skills: the ability to competently compose business 
letters and other documents, change speech behavior 
depending on the communication situation and the 
addressee. The specifics of the communication 
method affect the choice of speech means: 
electronic business communication is less formal 
than traditional forms of written communication 
represented by business letters of the blank type. 
Electronic business correspondence allows the 
application of text elements characteristic of 
oral communication: a question-and-answer 
dialogical form, etiquette formulas of greeting, 
the application of professional jargon, ellipsis of 
syntax, etc. This feature of communication in the 
electronic environment has intensified with the 
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active development of professional communication 
through messengers and corporate chats. At the  
same time, for the registration of most official 
documents, strict adherence to the rules of the 
‘‘classic’’ formal business style is required: 
compliance with the formal and logical type of 
text organization, the inclusion of all necessary 
details, the application of patterns and clerical 
forms, recording monetary amounts in a mixed way 
(in numbers and in words), the inadmissibility of 
errors, etc.

2. Knowledge of the basics for working with 
documentation: the ability to draw up documents of 
various types (personnel documents, information 
and reference documents, organizational and 
administrative and financial documents), the 
ability to work with blank documents of a typical 
nature and make heuristic documents without a 
ready-made stencil, knowledge of different ways 
of processing documents of the same kind within 
existing standards.

3. Formation of skills for collecting, analyzing 
and data systematization: professional adaptability 
involves the ability to find, analyze and summarize 
information, determine its reliability and relevance. 
The design of a new document is a complex 
analytical process that includes the collection of 
text-forming (the main content of the document) 
and out-of-text (the legal justification for writing 
the document) information and the ordering of the 
collected data in accordance with the purpose of the 
document text, with the standards for the design of 
documents for a given type and the norms of official 
business style. Blindly following a ready-made 
sample (taken, for example, from the Internet) can 
lead to inaccuracy of the document, the appearance 
of various kinds of language errors and even 
to violation of laws. In order to form the skill of 
collecting, analyzing and synthesizing documentary 
data, future specialists need to get an idea of the 
various sources of information that are used when 
creating a document: dictionaries and reference 
books for checking the literacy of the text, the 
necessary laws and standards that prescribe the rules 
of documentation (for example, GOST R 7.0.12-
2011 SIBID. Bibliographic entry. Abbreviations of 
words and phrases [7], GOST R 51141-98 ‘‘Records 

management and archival business. Terms and 
definitions’’ [8], GOST R 7.0.97-2016. The national 
standard of the Russian Federation. A system of 
standards for information, library and publishing. 
Organizational and administrative documentation. 
Requirements for registration of documents [9]).

4. The degree of development of critical 
thinking: critical thinking is one of the most  
important aspects for a specialist's professional 
adaptability, which makes it possible to make 
optimal decisions based on a comprehensive 
analysis of a problematic situation. Adaptability is 
not an unconditional adjustment to the prevailing 
circumstances. In some cases (for example, if a 
linguistic or factual error is found in a number 
of documents or the content of the document 
contradicts the law), decisive actions are required 
from a specialist that run counter to established 
rules and traditions. In this regard, it is necessary 
to analyze various problematic, controversial, and 
conflicting business situations in the classroom, 
and their resolution can only be achieved through 
careful critical analysis.

In addition to the listed factors of formation 
of professional adaptability of document scientists, 
psychological flexibility plays an important role in 
the ability to adapt to work in a changing world, 
manifested in stress resistance and readiness for 
external and internal restructuring of a specialist. 
In the classes on documentary linguistics, 
students explore various real or fictional business 
situations containing a number of communicative 
failures caused by incorrect document design, 
non-compliance with the norms of business 
correspondence or business etiquette due to the 
inability of the employee to show flexibility in a new 
situation. Students are offered to identify the cause 
of the communicative failure, suggest alternative 
ways to solve the problem (other document design, 
writing a business letter, etc.), and discuss ways to 
minimize the consequences of a communicative 
failure and get out of a conflict situation. Increasing 
stress tolerance is achieved by creating educational 
stressful situations in the process of role-playing 
games, completing tasks on time, as well as by 
demonstrating probabilistic negative scenarios in 
the professional space and ways to change them. 
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Аннотация: В статье рассматривается акту-
альная проблема использования инновационных 
педагогических средств, базирующихся на реф-
лексивно-деятельностном подходе обучения в 
высшей школе. Цель исследования: определить 
пути профессионального развития субъекта об-
учения с учетом рефлексивно-деятельностого 
подхода. Задачи исследования: представить со-
временные рефлексивные технологии в систе-
ме образования как инновационные средства, 
способствующие саморазвитию обучающихся 
высшей школы в условиях полноценного раз-
вития всех участников образовательного про-
цесса. Гипотеза исследования: рефлексивные 
образовательные технологии позволяют из-
менить деятельность преподавателя, в задачи 
которого входят становление и развитие субъ-
ектности обучающегося; в результате формиру-
ется активная, творческая личность, способная 
самостоятельно строить и корректировать свою  
учебно-познавательную деятельность. В работе 
нами была использована совокупность взаимо- 
связанных теоретических (междисциплинарный 
анализ проблемы и предмета исследования) и 
эмпирических (тестирование) методов. Резуль-
таты исследования: использование интерак-
тивных форм обучения обеспечивает высокую 
мотивацию и прочность получаемых знаний об-
учающихся, а также развивает коммуникабель-
ность и умение взаимодействовать в коллективе. 

В настоящее время возникает острая необ-
ходимость в инновационной направленности пе-
дагогической деятельности преподавания в выс-
ших учебных заведениях, которая предполагает 
включение педагога в процесс создания, освое-
ния и использования педагогических новшеств 
в практике обучения и воспитания, создание в 
учебном учреждении определенной инноваци-
онной среды [1].

В соответствии с реалиями текущей геопо-
литической обстановки в мире, на наш взгляд, 
основные усилия профессорско-преподаватель-
ского состава высшей школы необходимо со-
средоточить на обучении в рамках личностно 
ориентированного компетентностного подхода 
с учетом не только получаемой обучающимися 
специальности, но и тенденций, связанных с 
развитием науки и техники.

Первым из намеченных путей выступает 
формирование целостной картины профессио-
нальной деятельности на основе прогнозов бу-
дущего. Реализация данного пути представляет-
ся нам как комплексная задача, охватывающая 
решение вопросов от меняющейся философии 
современной жизни до ее нового технологиче-
ского уклада, от профессиональных и социо-
культурных условий будущей трудовой деятель-
ности обучающихся до актуальных требований 
к их качествам и компетенциям. Целостная 
картина профессиональной деятельности – яв-
ление сознания, которое включает концепцию 
«Я – Профессионал», выработанную субъектом, 
ориентирует весь процесс его профессиональ-
ного развития, определяет профессиональную 
рефлексию, «включает» активность и самостоя-
тельность субъекта профессионального станов-
ления. 
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Профессиональная деятельность будущих 
выпускников высшей школы должна носить 
прикладной характер, поэтому требуется изме-
нение подходов к профессиональной подготовке 
обучающихся. Таким образом, нами определен 
второй перспективный путь – фундаментализа-
ция профессиональной подготовки обучающих-
ся в образовательном процессе высшей школы. 

Статус «фундаментальной» профессиональ-
ная подготовка приобретет в том случае, если 
она значительно выйдет за рамки отдельных 
дисциплин и будет интегрирована во все состав-
ляющие образовательного процесса. 

Основными средствами обучения на данном 
этапе развития педагогической деятельности 
выступают самостоятельная деятельность и 
рефлексия обучающихся. Рефлексивно-деятель-
ностный подход направлен на изучение лич-
ности в совокупности процессов рефлексии и  
деятельности. 

В условиях данного подхода деятельность 
преподавателя высшей школы меняется: изна-
чально преподаватель – старший товарищ обу-
чающихся, в основные задачи которого входит 
организация их совместной деятельности с це-
лью формирования и развития профессиональ-
ных качеств; в дальнейшем педагог становится 
консультантом, что происходит с момента роста 
профессиональной самостоятельности студен-
тов в проектировании своей профессиональной 
деятельности, которая выступает как средство 
становления и развития субъектности обучаю-
щегося. При профессиональном становлении 
студентов необходимо учитывать следующие 
принципиальные позиции: отказ от непосред-
ственной передачи знаний и готовых решений 
проблемных задач профессионального харак-
тера; понимание отсутствия однозначно пра-
вильных решений данных проблем; рефлексия 
личного и чужого опыта с последующим твор-
ческим переосмыслением; поэтапный переход 
от решения простых профессиональных задач к 
более сложным с последовательным увеличени-
ем доли самостоятельности обучающихся.

Несомненно, деятельность не может суще-
ствовать без «потребности», которая лежит в 
основе любого мотива. Рассматривая данное ут-
верждение применительно к процессу обучения 
в высшей школе, мы делаем вывод о необходи-
мости наличия у обучающихся познавательного 
мотива: осознания того, что обучение требует-
ся им для интеллектуального развития, а также 

в процессе профессионального становления и 
последующей успешной профессиональной де-
ятельности. Поэтому педагогической основой 
обучения следует считать мотивацию.

Целью инновационной деятельности явля-
ется качественное изменение личности обучаю-
щегося по сравнению с традиционной системой. 
Это становится возможным благодаря внедре-
нию в профессиональную деятельность неиз-
вестных практике дидактических и воспитатель-
ных программ, предполагающему преодоление 
кризисных явлений в педагогике [3].

Многообразие представленных инноваци-
онных технологий обусловлено происходящи-
ми процессами в системе образования – фор-
мированием новой идеологии и методологии 
образования как идеологии и методологии 
инновационного образования, которое спо-
собно к саморазвитию и которое создает ус-
ловия для полноценного развития всех своих  
участников.

Концепция «Технология развития крити-
ческого мышления» предполагает разработку 
системы упражнений для проведения практиче-
ских занятий в высших учебных образователь-
ных учреждениях [2]. Данная система имеет 
трехэтапную структуру и состоит из трех ста-
дий: стадии «вызова», «осмысления» и «реф-
лексии». По результатам итогового тестирова-
ния и наблюдения у обучающихся выявляются 
способности применять навыки критического 
мышления для решения практических задач, от-
мечено расширение фоновых знаний, а также 
повышение уровня учебного самосознания. 

Среди инновационных педагогических 
средств при обучении в высшей школе следует 
отметить использование инфографики, которая 
позволяет визуализировать учебный материал, 
что приводит к более быстрому запоминанию 
информации и значительно повышает мотива-
цию обучающихся. Инфографический дизайн –  
современное направление коммуникационного 
дизайна. Он считается одним из модифициро-
ванных методов визуальной коммуникации и 
преобразует всю информацию в простой визу-
альный элемент, который может быть легко и 
быстро воспринят целевой аудиторией. С помо-
щью данного способа информация доходит бы-
стро и понятно, а также инфографический метод 
позволяет активизировать образовательную дея-
тельность обучающихся и предоставляет препо-
давателям возможность комбинировать индиви-
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дуальную, парную, групповую формы работы на 
учебном занятии.

Такие интерактивные методы и приемы обу-
чения, как проведение дискуссий и ролевых игр, 
являются весьма эффективными средствами 
развития навыков социального взаимодействия, 
поскольку позволяют погрузить обучающихся 
в процесс активного общения на иностранном 
языке и обеспечить психологическую готов-
ность всех студентов к ситуативной спонтанно-
сти речи.

Таким образом, целью рефлексивной обра-
зовательной технологии является формирова-

ние активной, творческой личности, способной 
самостоятельно строить и корректировать свою 
учебно-познавательную деятельность, а инте-
рактивные формы обучения способны с боль-
шей вероятностью:

– обеспечить высокую мотивацию к обу-
чению;

– повлиять на прочность получаемых  
знаний;

– развить творчество и коммуникабель-
ность;

– выработать командный дух и умение 
взаимодействовать в коллективе. 
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Аннотация: Целью данного исследования 
является социокультурное изучение особенно-
стей современного литературного языка в Канаде 
(на лексико-семантическом уровне). Задачи ис-
следования: рассмотреть социолингвистические 
особенности изучения языка; определить соот-
ношения языка, общества и культуры; выявить 
лингвистические особенности фразеологиче-
ских единиц канадского языка. Для реализации 
поставленных нами задач были использованы 
следующие методы: метод сопоставительного и 
компонентного анализа. В результате было уста-
новлено, что на лексико-семантическом уровне 
канадский английский представляет собой одну 
из перекрещивающихся микросистем, входя-
щих в макросистему литературного английского  
языка. 

Английский язык на сегодняшний день яв-
ляется самым широко распространенным язы-
ком мира. В территориальном отношении он 
реализуется в диалектах и вариантах. Отличия 
от британской литературной нормы получают 
различную оценку в зависимости от конкретной 
языковой ситуации на данной территории. 

Особенности английского языка в Канаде 
стали привлекать внимание лингвистов еще в 
60-х гг. XX в. До настоящего времени у канад-
ских лингвистов отсутствовало четкое и одно-
значное понимание самого термина «канадизм», 
что еще более осложняло систематизированное 
исследование канадского английского [2, с. 583]. 

Характеризуя диалектически противоре-
чивое взаимоотношение между языком и куль-
турой, следует учитывать, что язык по своей 

природе и структуре – особый социальный фе-
номен, не только тесно связанный с другими об-
щественными явлениями, но и отграниченный 
от них особой внутренней структурой.

Взаимоотношения между языком и культу-
рой нельзя сводить к взаимоотношению между 
формой и содержанием. Язык – многоаспектное 
явление. В соответствии со своей социальной 
и материальной природой он непосредственно 
или опосредованно отражает, выражает содер-
жание и другие стороны всех отраслей, всех 
составляющих элементов материальной и ду-
ховной культуры. Язык – одно из важнейших 
средств создания, творения культуры. Он пред-
ставляет собой важнейшее средство овладения 
культурой, ее познания, общения в ее сферах, 
а также ее развития и прогнозирования. Хотя 
культура влияет на развитие языка, она не явля-
ется главным средством и орудием внутреннего 
развития языка. По своей природе и универсаль-
ности функции культуры и языка несоотносимы. 
Творческой силой, создающей и развивающей 
культуру и язык, являются народ и общество. 
Таким образом, ни язык, ни культура по отноше-
нию друг к другу не выполняют роли творческо-
го субъекта. Взаимоотношение между ними не 
является и взаимоотношением между субъектом 
и объектом. 

Характер варьирования в системе конкрет-
ного литературного языка во многом определя-
ется языковой ситуацией. Несмотря на то, что в 
Канаде функционирует большое число фразео-
логизмов британского и американского ареалов, 
очень важную роль играют исконно канадские 
фразеологизмы, подчеркивающие самобыт-
ность и специфику канадской действительно-
сти. Британские и американские фразеологизмы 
способствуют развитию канадской фразеологии. 
Это находит отражение в межареальной синони-
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мии и вариантности [1, с. 89].
Одним из источников пополнения фразео-

логической подсистемы Канады является каль-
кирование фразеологизмов из различных языков 
страны. Следствием языковых контактов явля-
ется также наличие иноязычных компонентов у 
некоторых фразеологизмов.

По объему контактов на первом месте сто-
ят английский и французский языки. Фразеоло-
гические кальки с французского языка Канады 
немногочисленны, например: mangeur de lard –  
pork eater – any canoeman or boatsman [4]. Сле-
дует отметить, что заимствование слов из фран-
цузского языка Канады встречается преимуще-
ственно в субстантивных оборотах.

Процесс фразеологического калькирования 
охватывает и языки коренного населения стра-
ны – индейские и эскимосский, например: throw 
the hatchet to the sky – wage total war; speak with 
forked tongue – speak falsely, lie; Big Eyebrow –  
a white man [4]. Первые два фразеологизма – 
кальки с индейских языков, а третий – с эски-
мосского. Кальки с языков коренного населения 
Канады представлены субстантивными и гла-
гольными оборотами.

В составе канадских фразеологизмов встре-
чаются заимствования из языков коренного на-
селения Канады. Это преимущественно заим-
ствования из индейских языков, например: skunk 
oil (sl.) – low grade fuel [4].

Представляется возможным выделить вто-
рой источник формирования исконно канад-
ского во фразеологической подсистеме этого  
ареала – межареальное варьирование фразео-
логизмов. Оно связано с британским и амери-
канским ареалами и имеет ряд специфических 
особенностей.

В определении фразеологического вариан-
та точка зрения А.В. Кунина получила широкое 
распространение. В основе отношений фразео-
логических вариантов может лежать один разли-
чительный признак. В отношениях между вари-
антами фразеологизмов Канады, США и Англии 
могут лежать два различительных признака, ко-
торые могут выступать в различных комбинаци-
ях. Это дает возможность разделить канадские 
межареальные и ареальные фразеологические 
варианты на простые и сложные [3].

Явление межареальной фразеологической 
вариантности охватывает фразеологизмы раз-
личных грамматических разрядов. В отношения 
варьирования вступают различные компоненты 

оборотов канадского ареала, например: lean on 
the broken reed (Br. E) – lean on the broken straw 
(Can. E.) – relay on a deceptive support; old bloke 
(buffer, card, codger) (Br. E.) – old coot (Can. E.) –  
a grumbler [4]. 

Это явление распространяется на простые 
фразеологические варианты Англии и США. 
Вариантность может охватывать и диалект-
ную фразеологию. Простые фразеологические 
варианты могут быть и ареального характера, 
например: (as) hungry as an old she-bear (CE) –  
(as) hungry as a hound (Newfoundland) – very 
hungry [4].

Связь между составляющими канадской 
фразеологической подсистемы может быть 
прослежена на примере развертывания единиц 
близкой семантики в цепи «фразеосемантиче-
ский ряд – фразеосемантическая группа – фра-
зеосемантическое поле». В качестве исходного 
объединения единиц при анализе иерархических 
отношений в пределах семантического поля вы-
ступает «ряд», под которым подразумевается 
микрообъединение фразеологизмов с общим 
инвариантом. Объединение фразеологизмов во 
фразеосемантический ряд – группу – поле про-
изводилось на основе их смысловой близости, 
выявляемой через словарную дефиницию со-
ставляющих. 

Фразеосемантический ряд, объединенный 
понятием «фермер», включает следующие фра-
зеологические единицы: stump farmer, suitcase 
farmer, buckwheat farmer [4]. Общий семантиче-
ский индикатор, позволяющий относить фразео-
логизмы к данному ряду, может быть выявлен из 
словарных дефиниций указанных оборотов.

Фразеосемантический ряд, объединенный 
понятием «фермер», является составной частью 
группы более высокого порядка – фразеосеман-
тической группы «сельское хозяйство»: gopher 
ranch (west, jocular), beef maker (west sl.), land 
miner (west sl.) [4].

Фразеологизмы данной группы объедине-
ны, прежде всего, семантической близостью, 
заложенной в словарных дефинициях оборотов. 
Данная группа представлена двумя разрядами 
единиц, объединенных такими понятиями, как 
«земледелие» и «скотоводство». В ней объеди-
нены фразеологизмы общего корпуса и диалект-
ного пласта.

Фразеосемантическая группа «сельское 
хозяйство» является составной частью фразео-
семантического поля «трудовая деятельность», 
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которое объединяет следующие фразеологизмы: 
rangland jockey (sl.), chink stuff (sl.), tin pants (sl.), 
slave market (sl.), Prairie Bubble (hist.) [4]. 

Семантическая спаянность поля обуслов-
лена семантической близостью его составляю- 
щих – фразеосемантических групп, которая вы-
является из их словарных дефиниций, например: 
rangland jockey (sl.) – a man who works as a rider 
on a cattle or horse ranch; chink stuff (sl.) – a placer 
mining areas, or deposits of low concentration, so 
called because Chinese often worked such deposits; 
tin pants (sl.) – heavy work pants of canvas soaked 
with a water-proofing solution, wax, formerly 
worn by baggers; Slave market (sl.) – an office of 
the National Employment Service; Prairie Bubble  
(hist.) – the inflation of western land values, 
followed by collapse in 1882 [4].

Неотъемлемой частью канадской фразеоло-
гической подсистемы являются единицы диа-
лектных пластов. Существует тесная взаимо- 

связь между фразеологизмами основного корпу-
са и оборотами диалектных пластов канадского 
ареала. Эта связь поддерживается отношениями 
вариантности, синонимии и через тематичес- 
кие ряды. 

Подводя итог нашего исследования, следу-
ет отметить, что язык и культура тесно связа-
ны между собой, они развиваются взаимодей-
ствуя. Поэтому правильно оценить языковую 
ситуацию лишь с опорой на культурологические 
особенности ареала, на котором действует дан-
ный вариант языка. На лексико-семантическом 
уровне канадский английский представляет со-
бой одну из перекрещивающихся микросистем, 
входящих в макросистему литературного ан-
глийского языка. Канадская фразеологическая 
подсистема пополняется в основном за счет каль-
кирования фразеологизмов из различных языков  
страны, межареального варьирования фразео- 
логизмов.
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Аннотация: Актуальность данного иссле-
дования заключается в том, что изучение пре-
цедентных имен связано с проблемой участия 
в межкультурной коммуникации, являющейся 
одной из главных проблем лингвистики. Пре-
цедентность рассматривается как феномен, без 
глубокого анализа которого понимание смыс-
ла текста зачастую оказывается невозможным. 
Кроме того, изучение следов присутствия наибо-
лее значительных текстов прошлого в газетных 
и журнальных статьях современности способ-
ствует выявлению закономерностей трансля-
ции культуры от поколения к поколению. Зада-
чи исследования: раскрыть сущность понятия 
«прецедентное имя»; провести семантизацию 
отобранных прецедентных имен; осуществить 
контекстуальный анализ прецедентных имен 
в текстах англоязычных статей; выявить функ-
ции прецедентных имен в текстах англоязычных 
СМИ. Методы исследования: метод сплошной 
выборки, семантизация, контекстуальный ана-
лиз. В результате исследования были проана-
лизированы и классифицированы 43 примера 
прецедентных имен, отобранных из текстов га-
зетных статей на английском языке. 

Понятие «прецедент» все чаще посещает 
сферы языка и культуры, где он понимается как 
феномен первичного образца, поставленного 
для оценки или сопоставления, чтобы какое-
либо явление было вторично создано благодаря 
опоре на тот образец, который уже был. 

Словарь языка и культуры издательства 
Лонгман (Longman Dictionary of English Language 

and Culture) дает следующую трактовку тер-
мина «прецедент» – это «действие или случай, 
имевший место ранее и служащий примером 
или оправданием для последующих случаев по-
добного рода» [5, с. 1085]. Из этого определения  
Д.Б. Гудков выделяет, что прецедент представ-
ляет собой некий факт (в самом широком смыс-
ле этого слова), обладает образцовостью (слу-
жит эталоном, примером) и императивностью 
(на его основе следует моделировать последую-
щие действия). Таким образом, в состав преце-
дентов в широком понимании этого слова могут 
включаться образцовые факты, представленные 
в речи определенными вербальными сигналами, 
актуализирующими стандартное содержание, 
которое не создается заново, но воспроизводит-
ся (например, языковые клише и штампы разно-
го уровня, стереотипы, фрейм-структуры и т.п.) 
[1, с. 104–105].

Согласно определению В.В. Красных, «к 
числу прецедентных относятся феномены: 

1) хорошо известные всем представите-
лям национально-лингвокультурного сообще-
ства (ЛКС) (‘‘имеющие сверхличностный ха- 
рактер’’); 

2) актуальные в когнитивном (познаватель-
ном и эмоциональном) плане; 

3) обращение (апелляция) к которым по-
стоянно возобновляется в речи представителей 
того или иного национально-лингвокультурного 
сообщества» [2, с. 44–45].

Д.Б. Гудков определяет, что статусом пре-
цедентных обладают те индивидуальные име-
на, которые входят в когнитивную базу, т.е. ин-
вариантное представление обозначаемого ими 
«культурного предмета» является общим для 
всех членов ЛКС. Прецедентное имя (ПИ) слу-
жит для указания на тот или иной единичный 
объект (реальный или воображаемый), означае-
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мым этого имени является национально детер-
минированное представление об этом объекте  
[1, с. 146].

Для более ясного понимания В.В. Красных 
предлагает разграничивать «дифференциальные 
признаки ПИ (сложную систему определенных 
характеристик, отличающих данный предмет от 
ему подобных): 1) по внешности, 2) по чертам 
характера, или 3) актуализирующихся через пре-
цедентную ситуацию» [2, с. 80–81].

Методом сплошной выборки были отобра-
ны прецедентные имена из газетных заголовков 
и текстов периодических изданий на английском 
языке. Были проведены семантизация и кон-
текстуальный анализ отобранных лексических  
единиц. 

Приведем несколько примеров.
«Winnie-the-Pooh invites friends» / «Винни-

Пух приглашает друзей» [6, с. 11].
Winnie-the-Pooh – Винни-Пух: плюшевый 

мишка, персонаж повестей и стихов Алана 
Александра Милна (цикл не имеет общего на-
звания и обычно тоже называется «Винни-Пух»  
по первой книге). Пух не очень умный или хра-
брый, но всегда очень задорный и услужливый; 
имеет много друзей, среди который Кролик, 
Пятачок и Тигра [5, с. 1581]. Один из самых 
известных героев детской литературы XX в.  
В 1960–1970-е гг. благодаря пересказу Бориса 
Заходера «Винни-Пух и все-все-все», а затем и 
фильмам студии «Союзмультфильм», где Пуха 
озвучивал Евгений Леонов, Винни-Пух стал 
очень популярен и в Советском Союзе [3, с. 42].

Первая часть книги о Винни-Пухе была 
опубликована 24 декабря 1925 г., с тех пор эта 
дата является днем рождения героя. В статье 
речь идет как раз об очередной годовщине это-
го события. «Персонофицировавшись», Пух 
приглашает всех желающих в Государственный 
биологический музей. В подобной форме вы-
ражения заголовок представлен в «интенции»  
экспрессии.

«George the Immortal» / «Джордж Бес-
смертный» [7, с. 12].

Здесь нам представляется возможным про-
вести параллель между данным заголовком 
и известным русскому человеку персонажем 
ряда русских народных сказок – Кощеем Бес- 
смертным.

Koshchey the Immortal – Кощей Бессмерт-
ный (Кащей Бессмертный) – отрицательный 
персонаж русских сказок и русского фольклора. 

Царь, иногда – всадник на волшебном говоря-
щем коне. Часто выступает в роли похитителя 
невесты главного героя. Изображается в виде 
худого высокого старика, часто представляется 
скряжистым и скупым. Сказки о Кощее: Марья 
Моревна, Царевна-Лягушка [3, с. 110].

Непобедимый Джордж Буш предстал «в об-
лике бессмертного Кощея», возможно, за поли-
тику, которую он ведет. Ирония всего выражения 
лежит в том, что у всякого «бессмертного» есть 
своя «иголка», которую нужно лишь найти.

«Harry Potter vs Tanya Grotter» / «Гарри 
Поттер против Тани Гроттер» [8, с. 11].

«Russian scientist invents “Harry Potter” 
Invisibility Cloak» / «Русские ученые изобрета-
ют плащ-невидимку в стиле ‘‘Гарри Поттер’’»  
[9, с. 4].

Harry Potter – Гарри Поттер – главный герой 
известных книг Дж.К. Роулинг. Гарри Поттер, 
будучи маленьким мальчиком, обнаруживает, 
что он является волшебником (обладает магиче-
скими силами). В книгах «Гарри Поттер и Тай-
ная комната» он изучает волшебство и борется 
против темных сил. Книги экранизированы и 
имеют большой успех [5, с. 1081].

В обоих примерах прецедентным является 
имя Гарри Поттер. В первом случае больший 
интерес представляет не столько само это имя, 
сколько Таня Гроттер, русский аналог Гарри. 
В статье речь идет о незаконном копировании 
сюжета из известного детского романа. Автор 
«нового произведения» лишь изменил пол, имя 
героини и место событий. Во втором случае пла-
нируемое изобретение действительно будет чем-
то напоминать волшебство, которым по сюжету 
книги обладает Гарри. Функционально данное 
ПИ здесь служит в парольной и экспрессивно-
декоративной функциях.

«Hail, Cleopatra!» / «Да здравствует Клео-
патра!» [9, с. 5].

Cleopatra – Клеопатра (69–30 гг. до н. э.) –
царица Египта, знаменита своей красотой, фа-
воритка Юлия Цезаря и позже Марка Антония. 
Когда она и Антоний были поражены в сраже-
нии с армией Октавиана, она убила себя при по-
мощи маленькой ядовитой змеи [5, с. 250].

Статья рассказывает о женщинах в эшело-
нах власти, классифицировав их под одно общее 
название «Клеопатра» как яркий пример руко-
водителя-женщины еще до нашей эры. ПИ ис-
пользовано как совокупность качеств женщины, 
руководящей страной.
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В результате проведенной семантизации 
прецедентных имен можно сделать вывод, что 
не все ПИ носят явный и открытый характер. За-
частую читателю приходится самому «расшиф-
ровать» то или иное высказывание, текст, ситуа-
цию или имя, чтобы глубже изучить содержание 
понятия и правильно его интерпретировать. 
Проанализировав прецедентные имена в контек-
сте, можно лучше понять намерения автора в ис-
пользовании этих явлений в публикациях газет 
и журналов, предполагая, что контекстуальный 
анализ происходит в сознании читателя на ког-
нитивном уровне, что и способствует достиже-
нию успешного коммуникативного акта. 

Язык публицистики является одним из яр-
ких примеров, который характеризуется изо-
билием прецедентных явлений, «готовых к 

употреблению» блоков, оборотов и речевых 
стереотипов, через которые автор может более 
экспрессивно выразить свою мысль и лучше до-
нести ее до читателя. Можно сделать вывод, что 
использование прецедентных имен стало сегод-
ня распространенным приемом построения как 
заголовков, так и самих газетных и журнальных 
статей.

Таким образом, в процессе коммуникации 
прецедентные имена могут выполнять следу-
ющие функции: экспрессивно-декоративную 
(средство украшения), парольную («зашифро-
вывание»), экономии речевых средств (лаконич-
ность выражения); а также они могут исполь-
зоваться для выражения иронии, неприятных 
для коммуникативного партнера смыслов путем 
иносказания. 
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Аннотация: В данной статье рассматри-
ваются способы и средства, используемые при 
создании рекламных туристических текстов. 
Исследование проведено на материале реклам-
ных текстов российских и зарубежных туропе-
раторов. Проведенный анализ позволил выявить 
прагматические особенности туристическо-
го дискурса в англоязычном и русскоязычном  
интернет-пространстве.

Цель исследования заключается в выявле-
нии наиболее эффективных средств привлече-
ния внимания в рекламных туристических тек-
стах. В ходе исследования необходимо решить 
следующие задачи: изучить специфику жанра 
рекламного туристического дискурса, опреде-
лить основные требования к рекламе в сфере ту-
ризма, выявить наиболее эффективные средства, 
используемые при создании рекламных туристи-
ческих текстов. Гипотеза исследования: важным 
аспектом прагматической функции рекламного 
туристического текста является использование 
при создании туристической рекламы вырази-
тельных средств, способствующих привлече-
нию внимания потенциальных российских и 
зарубежных туристов. Методы исследования: 
изучение и обобщение, сбор и структурирова-
ние информации, анализ языкового материала.

Выводы, сделанные в рамках нашего иссле-
дования, наглядно показывают, что соблюдение 
определенных требований, таких как учет целе-
вой аудитории, точность, логичность, простота 
изложения при создании рекламных туристи-
ческих текстов, а также использование выра-
зительных средств способствуют привлечению 
внимания и вызывают желание приобрести ту-
ристический продукт или услугу.

В настоящее время реклама занимает боль-
шое место в социокультурном и информацион-
ном пространстве. Реклама – это особый вид 
текста, который не только влияет на экономи-
ческие процессы, но и имеет психологическое 
воздействие на общество. Основная цель тури-
стической рекламы – заинтересовать, удивить, 
подсказать, какое решение принять [1].

Ключевой особенностью любой рекламы, в 
том числе и туристической, является ее прагма-
тическая функция. Для максимального достиже-
ния прагматического эффекта реклама должна 
обладать некоторыми особенностями, которые в 
разной степени содержатся как в англоязычной, 
так и в русскоязычной рекламе.

1. Прежде всего важно определить целе-
вую аудиторию. Необходимо создать конкрет-
ный портрет будущего покупателя, который дол-
жен включать его возраст, семейное положение, 
профессию, приоритеты в жизни и его интере-
сы. На основании этого маркетолог оценивает 
основные нужды и мотивы покупателя. При соз-
дании рекламы также учитывается, что для ту-
риста важнее: функциональная составляющая, 
положительные эмоции от тура или люксовый 
статус [2]. 

Если у туриста в приоритете функциональ-
ная составляющая, то целью маркетолога явля-
ется показать потребителю, что он сможет по-
лучить качественный тур за минимальную цену. 
Например: Travelocity is quick and affordable 
[Vacations.united, URL].

Хорватия. Подтвердим тур в присутствии 
клиента в ОН-ЛАЙН [Lanta-Tur, URL].

Если необходимо сообщить о положитель-
ных эмоциях, которые получит путешественник, 
важно подчеркнуть, что тур принесет наслажде-
ние. В этом случае при составлении рекламы 
можно использовать гиперболизацию и оценоч-
ную лексику. 

Гималаи – обитель богов («Аюрведа-Тур», 
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Москва). 
In the majestic Rocky Mountains, Denver is the 

perfect pairing of wild landscapes and understated 
luxury – just like Rocky Mountain oysters and craft 
brews [Vacations.united, URL].

Если целевой аудиторией являются люди, 
которые предпочитают элитный отдых, в ре-
кламе должны быть подчеркнуты комфорт, ро-
скошь, высокий уровень обслуживания. 

Остров Сардиния. Элитный отдых на ро-
скошном курорте Forte Village («Роза ветров», 
Москва). 

You deserve a break. The entire crew deserves 
an unforgettable vacation [Vacations.united, URL].

2. При составлении рекламы необходимо 
избегать сложных стилистических оборотов, так 
как это усложняет запоминание информации и 
отталкивает покупателя. Текст должен быть со-
держательным и кратким [2].

Например: The trip of your dreams starts here: 
save with our flash sale [Lonelyplanet, URL]. В 
данном примере мы видим, как маркетолог в од-
ном предложении подчеркнул важную для чита-
теля информацию: путешествие мечты и выгод-
ность предложения. 

3. Важным условием при составлении ре-
кламного текста является точность предостав-
ляемой информации. Особую сложность пред-
ставляют культурные реалии, географические 
названия и адреса, если составляется реклам-
ный текст об отдыхе за рубежом. 

Старинная часть Бур-Дубая. Располага-
ется между городским музеем в форте Аль-
Фахиди и бухтой Крик (Creek) [Tez–Tour, URL]. 

But if the big-name resorts aren’t what 
you’re looking for, there’s the towns of Nerja 
and Puerto Banus that offer a striking balance 
between handy amenities and peaceful beaches  
[Vacations.united, URL]. 

Необходимым условием хорошего реклам-
ного текста также является точный перевод на-
званий городов, местностей, иначе турист может 
перепутать названия. Например, во Франции 
есть регион под названием Бретань. При непра-
вильной работе маркетологов и переводчиков ее 
можно принять за Британию.

4. Еще одним критерием при составлении 
туристического рекламного текста является ло-
гичность: предложения должны быть представ-
лены в связном тексте, для этого используют 
союзы, вводные слова, причастия и т.д. Ошиб-
кой является использование предложений, не 

связанных между собой. Текст становится слож-
ным для понимания, основная мысль теряется, 
следствием чего может быть потеря потенциаль-
ных клиентов [3].

Главное достоинство этого места – от-
сутствие дорог между отелями и пляжами, 
поэтому здесь тише [Tez–Tour, URL]. В данном 
примере слово поэтому связывает два предло-
жения, помогая создать связный текст.

The island's facilities take in large luxury hotels 
with their complete facilities including swimming 
pools, sports and recreation and then there are 
the smaller family-owned apartments, ideal for 
explorers just looking for a base [Vacations.united, 
URL]. В предложении используется причастие 
including, а слово then связывает две части пред-
ложения.

5. Важным условием составления хоро-
шего рекламного текста является простота из-
ложения. Информационная перегруженность 
неприемлема в рекламе. Также необходимо из-
бегать использования сложных слов и словосо- 
четаний [3]. 

Whether you’re traveling solo or vacationing 
with the whole extended family, you’ll have all kinds 
of ah-inducing cruise rooms to choose from, like 
affordable connecting staterooms that are perfect 
for groups, romantic rooms for couples craving 
rejuvenation and relaxation, and even a thrill-filled 
Ultimate Family Suite with a private game room 
and in-suite slide [Vacations.united, URL]. В дан-
ном примере информация изложена просто и до-
ступна для понимания каждого. 

7. Также, создавая туристическую рекламу, 
необходимо учитывать выразительность текста. 
Эмоциональная окрашенность речи достигается 
с помощью троп, лексических и стилистических 
средств выразительности. Анализ рекламных 
туристических текстов показал, что наиболее 
часто встречающимися как в англоязычной, так 
и в русскоязычной туристической рекламе явля-
ются следующие средства выразительности.

1. Эпитет является самым употребляемым 
стилистическим приемом, с помощью которо-
го создается идеальный образ каникул и места  
отдыха:

The Hawaiian islands are home to some of the 
world’s most gorgeous beaches, backed by lush 
rainforests and astonishing volcanoes [Vacations.
united, URL].

Весна в Дубае – пора ярких событий, за-
хватывающих дух достопримечательностей и 
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оригинальных развлечений [Tez–Tour, URL].
2. Сравнение – данное средство тоже часто 

используется в туристических текстах с целью 
создания большей художественной выразитель-
ности:

As the crown jewel of the Caribbean, 
the Dominican Republic is more than just a 
destination; it's an experience that sets the gold 
standard for beachside leisure and adventure  
[Vacations.united, URL]. 

Франция, как и Россия, успела побывать и 
великой империей, и великой республикой [Tez–
Tour, URL].

Таким образом, туристический интернет-
дискурс – это сложный комплекс, состоящий 
из разнообразных средств выразительности и 
средств прагматического характера. При состав-
лении рекламного туристического текста необ-
ходимо следовать определенным требованиям: 
учет целевой аудитории, точность, логичность, 
простота изложения, выразительность и др. 
Использование выразительных средств, таких 
как эпитеты и сравнения, также способствует 
привлечению внимания, формированию жела-
ния приобрести туристический продукт или  
услугу. 
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Аннотация: Актуальность статьи обуслов-
лена необходимостью понимания того, как по-
литики используют иронию в коммуникации 
с общественностью, поскольку это может про-
лить свет на представление об используемых ри-
торических стратегиях, юморе и общем подходе 
к передаче информации в политическом про-
странстве. Целью статьи является исследование 
иронии в речевом портрете 46-го президента 
США Джо Байдена. Основой для выявления и 
описания применения иронии в качестве осо-
бенности речевого поведения Байдена послужи-
ла расшифровка его выступления на ежегодном 
вечере Ассоциации корреспондентов при Белом 
доме в апреле 2023 г. с позиций политической 
лингвистики. Автор приходит к выводу, что аме-
риканский лидер активно использует иронию 
в своих выступлениях, в частности, общаясь с 
корреспондентами. Данный прием позволяет 
ему сократить дистанцию с аудиторией, разря-
дить обстановку и предотвратить критику по не-
удобным для него вопросам. Кроме того, ирония 
позволяет Байдену формировать положитель-
ный образ в глазах потенциальных избирателей. 

Введение

Двадцать девятого апреля 2023 г. действую-
щий президент Соединенных Штатов Америки 
Джо Байден выступил с речью на ежегодном 
вечере Ассоциации корреспондентов при Белом 
доме.

Традиция выступать на ужинах, которые 
устраивает ассоциация белодомовской прессы, 
зародилась еще при президенте Калвине Кулид-
же (1923–1929 гг.). На вечере обычно присут-
ствуют лидер государства и первая леди, а также 
высокопоставленные государственные деятели 
и представители средств массовой информа-
ции. Средства, полученные от ужина, идут на 
стипендии для начинающих журналистов и на 
премии, присуждаемые за выдающиеся дости-
жения в данной профессии [24]. Юмор является 
центральной частью вечера, и от выступающих 
традиционно ожидают услышать «непринуж-
денные колкости» [14].

В последний раз ужин проводился в мае  
2022 г. До этого в течение шести лет ужины 
либо не проводились, либо первое лицо госу-
дарства их игнорировало. В 2017 г. Дональд 
Трамп (2017–2021 гг.) стал первым за несколь-
ко десятилетий американским президентом, не 
посетившим торжественный вечер. До него так 
делал только Рональд Рейган (1981–1989 гг.) в 
1981 г., когда восстанавливался после ранения, 
полученного в результате покушения. Тем не ме-
нее Рейган выступил с речью по телефону [13].

Комментируя решение Трампа, главный за-
меститель пресс-секретаря Сара Хакаби Сандерс 
заявила в эфире программы This Week телекана-
ла ABC: ‘This wasn’t a President who was elected 
to spend his time with reporters and celebrities. 
This was a President who campaigned on speaking 
directly to Americans and that’s exactly what he’s 
going to spend his time doing’ («Это не тот пре-
зидент, который был избран для того, чтобы про-
водить время с репортерами и знаменитостями. 
Это президент, который вел свою предвыборную 
кампанию, говоря непосредственно с американ-
цами, и именно на это он и собирается тратить 
свое время» – здесь и далее перевод автора). Она 
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также отметила напряжение в отношениях меж-
ду Трампом и прессой. ‘I think it’s kind of naive of 
us to think we can all walk into a room for a couple 
of hours and pretend that some of that tension isn’t 
there’ («Я думаю, что с нашей стороны было бы 
наивно полагать, что мы все можем войти в ком-
нату на пару часов и притвориться, что там нет 
некоторого напряжения»), – заявила Сара Хака-
би Сандерс [17].

Кроме того, нельзя не заметить, что, прежде 
чем стать президентом, Трамп не раз был объек-
том шуток на вечере Ассоциации корреспонден-
тов при Белом доме.

Когда в 2018 г. Трамп пропустил вечер во 
второй раз, его «враждебность» к прессе отме-
чалась повсеместно.

Таким образом, выступление Байдена не 
могло не вызвать интерес общественности, осо-
бенно на фоне предстоящих президентских вы-
боров, запланированных на 2024 г.

Представляется целесообразным проана-
лизировать выступление Байдена и выделить 
примеры иронии, которые позволили главе аме-
риканского государства построить реплики наи-
более ярко и проявить ораторское мастерство, а 
также минимизировать вертикальную дистан-
цию с аудиторией.

Основная часть

Речевой портрет формируется языковой 
личностью и представляет собой совокупность 
различных языковых и речевых характеристик 
спикера. Основной функцией речевого портрета 
является формирование целостного образа лич-
ности [15].

В современном мире речевой портрет яв-
ляется одним из ключевых компонентов образа 
политика. При его создании главной целью лю-
бого политика является преодоление укоренив-
шихся негативных стереотипов о нем и созда-
ние одобряемого обществом образа деятеля для 
завоевания и удержания доверия избирателей  
[6, с. 63].

Формирование речевого портрета невоз-
можно без различных стилистических приемов, 
средств художественной выразительности, при-
менения речевых стратегий и тактик [5, с. 160].

Многие современные ораторы используют 
в своих выступлениях иронию, таким образом 
делая акцент на определенных моментах речи, 
переключая внимание аудитории и разряжая об-

становку [2, с. 63].
Автор статьи исходит из того, что ирония – 

это сатирический прием, в котором предполага-
емый смысл в некотором роде является противо-
положным произнесенным словам [19].

Поскольку ирония возникает в так называе-
мом дискурсе, ее семантические и синтаксиче-
ские аспекты не могут рассматриваться отдель-
но от социальных, исторических и культурных 
факторов [16].

Джо Байден является представителем кон-
сервативной политической риторики, так как в 
своих выступлениях он много говорит о приоб-
ретениях, достижениях своей администрации и 
делает упор на предотвращение потерь [7, с. 86], 
а также использует термины, олицетворяющие 
традиционную власть [18].

Стиль общения Байдена с аудиторией во 
время вечера можно назвать непринужденным, 
особо заметна позиция равенства, с которой он 
общался с корреспондентами.

Проанализировав речь Джо Байдена, можно 
сделать вывод о том, что больше всего шуток 
было сделано про возраст. Действующему пре-
зиденту Соединенных Штатов сейчас 80 лет. В 
случае если ему удастся переизбраться, в начале 
нового срока ему будет 82 года, а на момент его 
завершения – 86 лет, что не может не вызывать 
опасения и критику политических противников 
и СМИ.

Например, американская газета New York 
Times отметила в своей статье, что возраст главы 
Белого дома является «неудобной проблемой» 
для партии демократов [11].

На вечере Ассоциации корреспондентов, 
пошутив о своем возрасте, лидер государства 
тем не менее признал обоснованность вопросов.

‘I believe in the First Amendment. Not just 
because my good friend Jimmy Maddison wrote it’ 
(«Я верю в Первую поправку. И не только по-
тому, что ее составил мой хороший друг Джим-
ми Мэдисон»), – заявил Байден [9]. Речь идет 
о 4-м президенте США Джеймсе Мэдисоне 
(1809–1817 гг.). Он является одним из ключе-
вых авторов Конституции США и Билля о пра-
вах, в состав которого входит Первая поправка. 
Она гарантирует, что американский Конгресс, в 
частности, не будет посягать на свободу слова и 
свободу прессы.

Затем Байден вновь пошутил на тему своего 
возраста. ‘I get that age is completely a reasonable 
issue. It’s on everybody’s mind. And by “everyone” 
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I mean the New York Times. Headline: “Biden’s 
Advanced Age is a Big Issue. Trump’s, However, is 
Not”. Sorry, that was the New York Times Pitchbot, 
I apologize’ («Я понимаю, что вопрос о возрас-
те вполне обоснован. Он у всех на уме. Когда я 
говорю ‘‘у всех’’, я имею в виду New York Times, 
они написали в заголовке, что возраст Байдена –  
большая проблема. Однако возраст Трампа – 
нет. Извините, это был New York Times Pitchbot 
(аккаунт в Twitter – ред.)»), – сказал Байден.

Впоследствии президент отметил, что он 
все еще полон сил. ‘They say I’m over the hill. 
Don Lemon would say that’s a man in his prime’ 
(«Они говорят, что я уже не тот, что был рань-
ше, Дон Лемон (журналист – ред.) бы сказал, что 
это мужчина в самом расцвете сил»), – заявил  
Байден.

Таким образом, мы видим, что Байден ис-
пользовал самоиронию. Самоирония, или ин-
тровертная ирония, направлена на говорящего, 
она является эффективным способом защиты и 
предотвращения критики [3, с. 27]. Самоиронию 
принято определять как самовосхваление через 
самоочернение, поскольку, с одной стороны, 
спикер является объектом насмешки, а с другой, 
возвышается в глазах слушателей [4, с. 79].

Еще раз он задействовал данный прием, ког-
да пошутил о своем стиле выступлений на пу-
блике, самокритично признав, что не имеет при-
вычки отвечать на вопросы журналистов. ‘In a 
lot of ways this dinner sums up my first two years in 
office. I’ll talk for ten minutes, take zero questions 
and cheerfully walk away’ («Во многом этот ве-
чер резюмирует мои первые два года на посту 
(президента – ред.). Я говорю десять минут, не 
отвечаю ни на один вопрос и бодро ухожу»), – 
заявил Байден.

Гендерная принадлежность политика наибо-
лее ярко проявилась, когда еще одним объектом 
для его шуток стала эпатажная конгрессвумен 
Марджори Тейлор Грин. Она является ультра-
правым политиком, членом Республиканской 
партии и членом палаты представителей США, 
а также сторонницей Дональда Трампа. Мар-
джори Тейлор Грин нередко критикует действу-
ющего главу государства и называет его худшим 
президентом США. 

В частности, в феврале 2023 г. конгрессву-
мен заявила, что «война президента США Джо 
Байдена на Украине» стала подарком Китаю, 
преподнесенным Пекину на красивой тарелке 
[22]. А в августе этого года она отметила, что ад-

министрация во главе с Байденом тратит милли-
арды долларов на поддержку Украины, а постра-
давшим от пожаров на Гавайях выделяет лишь 
по несколько сотен [21].

‘If you find yourself disoriented or confused, 
it’s either you’re drunk or Marjorie Taylor Greene’ 
(«Если вы чувствуете себя дезориентированным 
или в замешательстве, то вы либо пьяны, либо 
вы – Марджори Тейлор Грин»), – заявил Байден.

В данном высказывании можно также об-
ратить внимание на диалогичность, в целом 
свойственную коммуникативной составляющей 
речевого портрета Джо Байдена [10, с. 283].

Американский глава государства также по-
шутил по поводу телеканала Fox News, извест-
ного своими позициями, близкими к Республи-
канской партии.

‘Look, it’s great the cable news networks are 
here tonight: MSNBC owned by NBC Universal, 
Fox News owned by Dominion Voting Systems. 
Last year your favorite Fox News reporters were 
able to attend because they were fully vaccinated 
and boosted. This year, with that 787-million-dollar 
settlement, they’re here because they couldn’t say no 
to a free meal’ («Здорово, что сегодня здесь при-
сутствуют сети кабельного вещания: MSNBC, ко-
торой владеет NBC Universal, а также Fox News, 
которая принадлежит Dominion Voting Systems. 
В прошлом году наши любимые репортеры Fox 
News смогли присутствовать (на данном меро-
приятии – ред.), поскольку они были полностью 
вакцинированы и ревакцинированы. В этом году 
из-за урегулирования (тяжбы с обещанной вы-
платой в размере – ред.) 787 млн долл. США они 
здесь, поскольку не могли отказаться от бесплат-
ной еды»), – сказал Байден.

В 2020 г. телеканал в течение нескольких 
недель ставил под сомнение результаты пре-
зидентских выборов. В частности, высказы-
вались предположения о том, что машины для 
голосования компании Dominion Voting Systems, 
предоставляющей программное обеспечение и 
технику для проведения выборов в США, мог-
ли использоваться для искажения результатов. В 
марте 2021 г. Dominion подала иск в Верховный 
суд штата Делавэр против Fox News на сумму 
1,6 млрд долл. США, утверждая, что телеканал 
продвигал необоснованное заявление Трампа об 
использовании продукции компании для фаль-
сификации выборов в 2020 г. В апреле 2023 г. 
судебная тяжба была урегулирована, телека-
нал Fox News согласился выплатить компании  
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787,5 млн долл. США.
Газета New York Times назвала разрешение 

дела «неожиданным», отметив, что соглашение 
было достигнуто в последний момент [20]. В 
свою очередь, издание Washington Post назвало 
это дело одним из самых «значимых» за послед-
ние десятилетия. По словам газеты, с урегули-
рованием тяжбы «была завершена унизительная 
глава» для телеканала [20].

Байден также упомянул медиамагната и 
председателя корпорации Fox Corporation Ру-
перта Мердока: ‘You might think I don’t like Rupert 
Murdoch. That’s simply not true. How can I dislike 
a guy who makes me look like Harry Styles?’ («Вам 
может показаться, что мне не нравится Руперт 
Мердок. Это неправда. Как может не нравиться 
человек, который делает меня похожим на Гарри 
Стайлза (британского певца – ред.)?»).

Ранее, в апреле 2022 г., телеканал CNN, оз-
накомившийся с текстом книги двух американ-
ских журналистов Джонатана Мартина и Алекса 
Бернса «This Will Not Pass: Trump, Biden, and the 
Battle for America's Future» («Это не пройдет: 
Трамп, Байден и битва за будущее Америки»), 
сообщил, что глава американского государства 
больше всего на свете опасается медиамагната 
Руперта Мердока. Согласно произведению, в 
середине 2021 г. в разговоре с неназванным по-
мощником Байден якобы назвал Мердока «са-
мым опасным человеком в мире».

Далее Байден пошутил над предпринима-
тельскими способностями американского мил-
лиардера Илона Маска, задействовав механизм 
абсурдного вывода.

‘I love NPR… But not everybody loves NPR. 
Elon Musk tweeted that it should be defunded. Oh 
well, the best way to make NPR go away should be 
for Elon Musk to buy it’ («Я люблю Национальное 
общественное радио США (NPR)… но NPR нра-
вится не всем. Илон Маск написал в Twitter, что 
его следует лишить финансирования. Ну, луч-
ший способ заставить NPR исчезнуть состоит в 
том, чтобы Илон Маск его купил»).

В конце речи Байден нарушил коммуника-
тивные ожидания и использовал намеренную 
речевую маску, «перевоплотившись» в свое аль-
тер-эго. Используя стратегию театральности, к 
которой он прибегал еще во время предвыбор-
ной кампании [8, с. 159], Байден картинно надел 
солнцезащитные очки и заявил следующему вы-
ступающему: ‘Roy, the podium is yours. I’m going 
to be fine with your jokes, but I’m not sure about 

Dark Brandon’ («Рой, тебе слово. Я не против 
твоих шуток, но я не уверен насчет ‘‘Темного 
Брэндона’’»).

Образ «Темного Брэндона» берет свое нача-
ло во фразе «Вперед, Брэндон». Это интернет-
мем, который используется как эвфемизм для 
непечатного ругательства в адрес Байдена. Мем 
«Вперед, Брэндон» появился в 2021 г. в ходе ин-
тервью гонщика Nascar Брэндона Брауна. Зрите-
ли на заднем плане скандировали ругательство 
в адрес Байдена, но телерепортеру показалось, 
что они скандируют «Вперед, Брэндон». Ошиб-
ка широко распространилась в соцсетях, после 
чего речовки и плакаты с высказыванием «Впе-
ред, Брэндон» стали нередки на митингах и ше-
ствиях против Байдена и демократов.

В середине 2022 г. фраза «Вперед, Брэндон» 
была переиначена в «Темный Брэндон». Неожи-
данно термин приняли сторонники лидера США 
и стали использовать в его поддержку. В меме 
«Темный Брэндон» Байден обычно изображает-
ся в виде «политического терминатора» с «ла-
зерными» глазами. Предвыборный штаб Байде-
на поддержал мем и даже стал продавать товары 
с отсылкой к нему.

Поскольку в соответствии с речевым пор-
третом политика у слушателей складывается 
определенное мнение о говорящем [1, с. 145], 
можно сделать вывод о том, что Байден в конце 
выступления намеренно сделал отсылку к «Тем-
ному Брэндону», чтобы у аудитории последним 
остался в памяти образ сильного лидера госу-
дарства. Это должно положительно сказаться на 
его избирательной кампании и создать в массо-
вом сознании нужную ментальную ассоциатив-
ную картину.

Заключение

Одной из ключевых задач политического 
дискурса является влияние на собеседника и 
формирование определенного общественного 
мнения. Использование иронии крайне важно 
для речевого портрета современного политика, 
так как остроумный политический диалог сви-
детельствует о лидерских качествах говорящего.

Проанализировав выступление президента 
США Джо Байдена на ежегодном вечере Ассо-
циации корреспондентов при Белом доме, мож-
но прийти к выводу, что американский лидер 
активно использует иронию в своих выступле-
ниях, в частности, общаясь с корреспондентами. 
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Данный прием позволяет ему сократить дис-
танцию с аудиторией, разрядить обстановку и 
предотвратить критику по неудобным для него 

вопросам. Кроме того, ирония позволяет Байде-
ну формировать положительный образ в глазах 
потенциальных избирателей. 
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Аннотация: В статье рассматривается фе-
номен современного сленга. Описываются его 
функции, и особое внимание уделяется одно-
му из самых актуальных источников в совре-
менной англоязычной среде – заимствованию 
и полной апроприации диалекта, а конкретно 
афроамериканского английского, также извест-
ного как AAVE. Цель данной статьи: выявить 
причину апроприации AAVE в интернет-сленге.  
Задачи: изучить особенности современного 
сленга; раскрыть черты AAVE и проследить ло-
гику перехода элементов диалекта в сленговую 
речь. Гипотеза исследования: афроамерикан-
ский английский обладает сходными чертами с 
современным молодежным сленгом, из-за чего 
благодаря Интернету происходит процесс апро-
приации элементов диалекта в качестве слен-
га. Методы исследования: анализ литературы 
о лингвистике, наблюдение, синтез, сравнение, 
обобщение. Достигнутые результаты: выявлена 
причина современного феномена апроприации 
AAVE в современной сленговой речи. 

Сленг – это особый лексический слой, ко-
торый традиционно противопоставляется ли-
тературному языку и его нормам. Данный слой 
лексики употребляется, как правило, предста-
вителями некоторых конкретных социальных 
групп. Это могут быть более узкие группы (му-
зыканты, инженеры, ученые, преступники) или 
же более широкие массы (подростки, фанаты 
или болельщики). Иногда с течением времени 

и эволюцией языка сленговые слова и выраже-
ния переходят в повсеместное использование 
за пределами определенных социальных слоев. 
Они помещаются в словари и в некоторых слу-
чаях даже могут признаваться литературными 
словами.

Общество является сложной и изменчивой 
системой, находящейся в постоянном движении, 
внутри которой периодически возникают новые 
образования в виде различных групп обще-
ственности и субкультур (статусных, профес- 
сиональных, территориальных). В подобных 
объединениях со временем формируются при-
знаки идентичности, которые могут включать в 
себя создание собственной специфической лек-
сики, то есть сленга.

Вполне очевидно, что каждый язык имеет 
свой собственный уникальный набор сленговых 
слов и выражений. Однако во всех языках наи-
большее распространение имеет молодежный 
сленг, так как именно данный вид сленговой 
лексики употребляется в разговорной речи за 
пределами узких социальных групп. Он изве-
стен не только самой молодежи, но и старшему 
поколению, которое не всегда его употребляет, 
но как минимум знакомо с некоторой его частью 
с целью эффективной коммуникации с молодым 
поколением [1].

Каждое новое поколение молодых людей 
также влечет за собой появление новой сленго-
вой лексики. Они хотят найти такие слова, кото-
рые помогли бы им выразить свое видение мира, 
свою новую точку зрения на уже существующие 
вещи, свои идеи о том, каким мир должен быть, 
по их мнению. Это сопровождается различными 
культурно-историческими изменениями в обще-
стве и в языке. Язык, таким образом, меняется 
путем не только уменьшения или увеличения, но 
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и полной смены сленговых лексических блоков.
В английском языке молодежный сленг 

играет особую роль, определяющую развитие 
всего языка. Англоязычный сленг позволяет 
его носителям общаться на абсолютно новом 
уровне в связи с тем, что он позволяет отбро-
сить привычные стандартные грамматические 
конструкции и структуру предложений. В этом 
порой заключается сложность понимания совре-
менного английского языка теми, кто его изучает 
в качестве иностранного. Большая часть сленга 
стремится к всевозможному упрощению и со-
кращению слов и конструкций, вытесняя из раз-
говора тех, кто им не владеет [2].

Возникновение сленговых выражений вну-
три социальных групп связано с формирова-
нием собственной культурной идентичности, 
со стремлением отделить себя от доминантной 
группы общества. Сленг может отражать от-
ношение одного социального слоя к ценностям 
другого. Так, пренебрежительное отношение к 
полицейским породило в английском такие по-
нятия, описывающие конкретно служителей за-
кона, как fink, fuzz, pig, bull – эквиваленты рус-
скому «мент».

Чаще всего сленговые термины являют-
ся не абсолютно новыми для языка словами, а 
уже существующим словами, которые приобре-
ли новое значение для носителей языка внутри 
определенной изолированной группы обще-
ственности. Появление сленговых значений уже 
существующих слов в английском языке проис-
ходит при помощи классических языковых при-
емов. Среди них: метафора, сравнение, обобще-
ние, конкретизация, сокращение, аббревиация, 
улучшение и ухудшение значения, метонимия, 
синекдоха, гипербола, эвфемизмы и другие [4].

Пожалуй, одной из самых любопытных тен-
денций современного английского сленга явля-
ется апроприация лексикона и грамматических 
структур афроамериканского диалекта англий-
ского языка (AAVE) в качестве интернет-сленга.

African American Vernacular English (AAVE), 
также известный как Ebonics (от англ. ebony и 
phonics), – разговорный и литературный язык 
представителей черного населения Америки, ко-
торый включает в себя признаки диалекта и со-
циолекта в английском языке.

В американском обществе «черный англий-
ский» и его признаки считаются показателями 
необразованности, бескультурья и непрофес- 
сиональности человека, так как данный диалект 

не соответствует нормам стандартизированного 
американского диалекта английского языка. Но 
данное мнение некорректно, так как те, для кого 
AAVE не является привычным и родным, не зна-
ют о его четкой фонетической и морфосинтак-
сической структуре. Это приводит не только к 
неоправданной критике диалекта как необразо-
ванного или бескультурного, но и к неправиль-
ному употреблению элементов AAVE в качестве 
сленговой речи теми, кто не знает об особенно-
стях структуры данного уникального типа ан-
глийского языка.

В афроамериканском английском диалекте 
можно выделить следующие фонологические 
признаки:

• сокращение групп согласных в оконча-
нии слова;

• опущение согласного звука в окончании 
слова после гласной;

• произнесение носового звука /ŋ/ как [n] в 
окончании герундия;

• произнесение /θ/ как [t] или [f];
• произнесение /ð/ как [d] или [v];
• произнесение сочетания thr как th, осо-

бенно перед [u] и [o];
• опущение или вокализация /l/ после 

гласных;
• опущение или вокализация /ɹ/ после 

гласных;
• опущение /d/ и /g/ в некоторых случаях;
• опущение неударных слогов в начале и 

середине слов;
• метатеза или же перемещение смежных 

согласных: ask – [aks].
Примеры стилизации фонологических при-

знаков AAVE в письменной речи:
• нестандартная орфография: work – werk; 

days – daze; front – fruhnt;
• произношение th: this – dis; that – dat; 

them – dem: with – wit;
• опущение r: gangster – gangsta; twitter – 

twitta; lord – lawd;
• элизия: everyday – errday; going to – gon; 

recognise – recanaze;
• произношение ing: thing – thang;  

swinging – swanging; bling – blang;
• сокращение групп согласных/опущение 

согласной в окончании: good – goo; last – laz; 
shoot – shoo;

• монофтонгизация: my – mah;
• those – them: those shoes – them shoes, 

those people – them people;
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• оглушение окончания: board – bort;  
lord – lort;

• произношение air/are как ur: hair – hur; 
care – cur.

Примеры морфосинтаксических признаков 
AAVE:

• нулевой глагол-связка: He doing that 
thang;

• неизменная форма глагола-связки: 
People be crazy; Mercury be in retrograde;

• нестандартная форма прошедшего вре-
мени: He done got me good; I done did it;

• неизменный глагол в третьем лице един-
ственного числа: He don’t know nothing; She  
luv it [3].

Из вышеупомянутых примеров можно от-
метить, что AAVE имеет тенденцию к сокра-
щениям и упрощениям слов как в устной речи, 
так и в стилизованной письменности. Ранее мы 
также выделили особенность сленговой лексики 
и грамматики упрощать речь и делать ее более 
краткой и продуктивной.

Благодаря Интернету и социальным сетям  
все больше и больше англоговорящих впервые 
открывают для себя афроамериканский диалект 
и разбирают стандартную для черных американ-
цев речь на цитаты, считая это уникальным и ин-
тересным новым способом для самовыражения.

Так, в афроамериканском английском слово 
child (ребенок) в его адаптированной под фо-
нетические особенности диалекта форме chile 
используется как междометие для выражения 
шока или облегчения. Однако на просторах Ин-
тернета это слово стало интернет-мемом как 
часть вирусного видео, в котором популярная 
американская рэп-исполнительница отреагиро-
вала на шокирующий комментарий от фаната, 
сказав «chile... anyways, so...». Данное видео ста-
ло одним из случаев широкого обсуждения апро-
приации AAVE в онлайн-культуре. Одна сторона 
утверждала, что это всего лишь забавная цита-
та, пока представители афроамериканской диа-
споры оспаривали данный аргумент, говоря, что 
это типичная речь для черной англоговорящей 
женщины и ничего нового или шуточного в этой 

фразе нет.
Среди других подобных слов и фраз, ко-

торые перешли в сленговую речь путем пре-
вращения цитат с использованием AAVE в  
интернет-мемы, в свою очередь превращаемые в 
интернет-сленг, можно отметить savage (крутой, 
безбашенный) – позаимствовано из лексикона 
знаменитых афроамериканских исполнительниц 
Megan Thee Stalion и Бейонсе (из их совместной 
вирусной песни «Savage»), а также Рианны (ее 
бренд Savage X Fenty).

Кроме того, также через процесс апроприа-
ции прошли такие ныне популярные в качестве 
«сленга» фразы, как spill the tea (эквивалент тра-
диционного выражения spill the beans – расска-
зать секрет, интересную новость), throw shade 
(высмеивать, язвить), междометие wig (дослов-
но «парик»; означает сильный шок – связано со 
склонностью черных женщин носить парики) 
и некорректно используемое to be woke (ранее 
обозначало «остерегаться опасности» для афро-
американцев, теперь используется как издевка в 
адрес людей с либеральными ценностями).

Итак, сленг – это непредсказуемая часть 
языка, которая постоянно сменяется в соответ-
ствии с временами и событиями в мире, разви-
тием общества. Афроамериканский английский 
является полноценным диалектом со своей 
структурой и особенностями, которые можно 
выделить и систематизировать. Однако данные 
особенности по чистой случайности сошлись со 
сленговыми тенденциями к сокращению и упро-
щению. Благодаря интернет-культуре, где что 
угодно может стать новой вирусной диковиной, 
многие англоговорящие, не знающие о суще-
ствовании AAVE как диалекта, находят интерес-
ные для них фразы в цитатах афроамериканцев, 
считая их чем-то новым и привлекательным, что 
ведет к неосознанной апроприации нечерными 
носителями языка элементов диалекта. Но при 
этом те, кто использует эти «сленговые фразы», 
не знают ни о фонетических, ни о грамматиче-
ских структурах AAVE и неизбежно коверкают 
важный для афроамериканской диаспоры куль-
турный аспект – их язык.
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Аннотация: В статье рассматривается пере-
дача реалий переводчиком при работе как с ху-
дожественным, так и с научно-популярным тек-
стом. Целью работы является анализ различных 
приемов передачи языковых реалий в процессе 
обучения переводу студентов, изучающих ан-
глийский язык в вузе. Данная цель предполагает 
решение следующих задач: обобщение и уточ-
нение реалий, а также приемов, используемых 
в процессе перевода; анализ типичных трудно-
стей и переводческих ошибок при передаче ан-
глоязычных реалий; проверка рекомендаций по 
их успешному преодолению на анализе конкрет-
ных реалий в процессе обучения переводу; ин-
терпретация результатов исследования с точки 
зрения их актуальности для достижения постав-
ленной авторами цели с применением методов 
сопоставительного анализа, описания и логиче-
ского моделирования. Практическим материа-
лом исследования эффективных приемов поис-
ка адекватных эквивалентов реалий послужили 
примеры практических заданий на перевод ан-
глоязычных реалий средствами русского языка. 
Полученные результаты имеют практическое 
значение для эффективного применения и соче-
тания приемов передачи англоязычных реалий 
при переводе на русский язык. 

Реалии охватывают разнообразные аспекты 
жизни человека, его быта, истории, материаль-
ной и духовной культуры народа как носителя 
языка. Одной из ключевых характеристик реа-

лий является их уникальность, и именно пере-
дача этой уникальности при переводе текста с 
одного языка на другой представляет основную 
проблему для переводчика.

Традиционно в лингвистике языковые ре-
алии относят к разряду безэквивалентной лек-
сики, т.е. слов, которые служат «для выражения 
понятий, отсутствующих в иной культуре и в 
ином языке» и относящихся «к частным куль-
турным элементам, т.е. к культурным элемен-
там, характерным только для культуры А и от-
сутствующим в культуре Б» [2, с. 45]. При этом 
данная категория также включает в свой состав 
слова, которые не имеют эквивалентного пере-
вода одним словом за пределами исходного язы-
ка. В качестве обоснования такой точки зрения  
А.В. Федоров приводит факт отсутствия воз-
можности нахождения соответствий слову под-
линника, иными словами, проявления безэкви-
валентности. Наиболее часто она встречается 
при обозначении локальных явлений, не име-
ющих бытовых и понятийных соответствий в 
культуре другого народа [8, с. 152].

В качестве неотъемлемой части исходно-
го текста передача реалии в процессе перевода 
представляет собой необходимое условие до-
стижения адекватности перевода. Как отмечает 
Я.И. Рецкер, только соответствие частице дей-
ствительности, описанной в оригинале, можно 
рассматривать как критерий адекватности. При 
этом «равноценность средств определяется если 
не тождеством, то максимальным приближени-
ем полученного результата к воздействию ори-
гинала» [7, с. 12]. Реалиями в переводоведении 
считаются устойчивые выражения, которые со-
держат слова, непосредственно обозначающие 
реалии. Речь идет о фразеологизмах, употребле-
ние которых в оригинальном тексте основыва-
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ется на широком спектре национально-культур-
ных возможностей, «например, для построения 
художественного или публицистического обра-
за…» [3, с. 132]. В таком случае выбор приема 
перевода особенно непрост. Следует помнить, 
что огромный пласт фразеологизмов как англий-
ского, так и русского языка относится «к различ-
ным функциональным стилям и обладает экс-
прессивной окраской» [1, с. 110], а исследование 
«механизмов контекстуальных преобразований, 
особенностей функционирования фразеоло-
гизмов в реальном тексте» [5, с. 432] является 
важным направлением актуальных лингвисти-
ческих изысканий. Таким образом, особую акту-
альность приобретает вопрос не о возможности 
или невозможности перевода реалии, а о спосо-
бе ее перевода.

Как отмечают исследователи, существуют 
две основные категории реалий. Первая катего-
рия включает в себя хорошо известные получа-
телю текста перевода реалии. В принимающей 
культуре такие иноязычные понятия входят в 
язык путем заимствования вместе с их наимено-
ваниями и обозначаются словами, которые уже 
укоренились в системе переводящего языка. Эти 
реалии встречаются практически во всех сферах 
человеческой деятельности.

Например: спорт – флайборд, форвард, но-
каут, армрестлинг, воркаут, паркур, пауэрлиф-
тинг; компьютеры и Интернет – паблики, лайки, 
интерфейс, роутер, айти; политика – импичмент, 
пиар, инаугурация; бизнес – рекрутинг, прайс, 
бутик, дискаунт, маркетплейс; кино и развлече-
ния, СМИ – триллер, ситком, спойлер, тизер, 
френдзона, фейк, инсайдер; общепит – фаст-
фуд, хот-дог, скрэмбл, айс-кофе. Вышеперечис-
ленные слова, строго говоря, перестали быть 
реалиями по мере внедрения понятий в нашу 
жизнь.

Ко второй категории относятся реалии, о 
которых получатель перевода текста имеет ча-
стичное представление или не имеет его вовсе:  
tube – метрополитен (в Лондоне); quadroon – 
квартерон (родившийся от мулатки и белого); 
лихие девяностые – roaring nineties, перестрой-
ка – perestroika. 

Как показывает анализ переводческих оши-
бок, вторым по представленности после невер-
ного понимания лексической, грамматической 
и синтаксической языковых структур и недо-
статочного владения техникой перевода явля-
ется недостаточное знание реалий, и не только 

культурных реалий [6]. Как правило, ошибки 
при переводе реалий объясняются не столько 
недостаточным знанием языка, сколько непо-
ниманием контекста. Автор может использовать 
различные методы для привлечения внимания к 
реалиям, например: их графическое выделение 
(курсив, кавычки, жирный шрифт), развитие со-
держания, использование синонимов, пояснения 
посредством скобок или сносок, толкования в 
комментариях или форме списков, вынесенных 
в конце текста.

Актуальным для успешной переводческой 
деятельности является вопрос передачи и по-
нимания реалий, поскольку их сохранение при 
переводе определяется их местоположением в 
оригинальном тексте и авторским толкованием, 
так же как и средствами сохранения реалий в 
переводе. 

В качестве принципиальных трудностей в 
процессе успешной передачи реалий переводчи-
ком выделяются: 

1) отсутствие языкового переводческого 
соответствия или эквивалента, т.к. в языке пере-
вода не наблюдается обозначаемый реалией объ-
ект (референт); 

2) потребность передачи колорита (конно-
тации), ее национальной и исторической окра-
ски наряду с предметным значением реалии.

При этом в языке перевода определен-
ные реалии находят единичные соответствия 
(«House of Commons» – «Палата общин»). Еди-
ничное соответствие иллюстрирует постоян-
ный способ перевода данной единицы ино-
странного языка, используемый, как отмечает  
В.Н. Комиссаров, «во всех (или почти во всех) 
случаях ее появления в оригинале и в этом смыс-
ле относительно независимый от контекста»  
[4, с. 139]. Практика перевода такого рода реа-
лий отмечает минимальное наличие трудностей.

Среди важнейших приемов передачи язы-
ковых реалий следует отметить следующие: 
транскрипция и транслитерация, калькирова-
ние, функциональный аналог (приблизительное 
соответствие), описательный перевод (толкова-
ние). Любой из перечисленных приемов облада-
ет как преимуществами, так и недостатками, и, 
как правило, именно сочетание приемов может 
гарантировать более точный перевод. На выбор 
того или иного приема могут влиять категория 
реалии и целевая аудитория. Например, транс-
литерация или транскрипция могут быть важны, 
если требуется сохранить звучание и написание 
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оригинального термина, особенно если он явля-
ется уникальным или специфическим. Кальки-
рование может помочь передать специфические 
особенности реалии, сохраняя ее смысл. Аналог 
или приблизительное соответствие обычно при-
меняются, когда не находится равного эквива-
лента в языке перевода, но есть схожего терми-
на или понятия. Толкование или описательный 
перевод могут способствовать лучшему понима-
нию значения реалии читателем, не знакомым с 
ней. Комбинирование различных приемов и ме-
тодов с учетом контекста и целевой аудитории 
может помочь нивелировать недостатки приема, 
сохранить значение реалии и адекватно передать 
информацию из оригинала, в результате создав 
более точный и понятный перевод. 

В качестве первых заданий на занятиях по 
переводу языковых реалий студентам предлага-
ется осмыслить, что такое реалии, определить 
метод выделения реалий в тексте, вспомнить, на 
какие категории они подразделяются и чем друг 
от друга отличаются, а также привести свои при-
меры. Затем студенты под контролем препода-
вателя рассуждают на предмет основных пере-
водческих приемов и случаев, когда применим 
каждый из них. В качестве практического зада-
ния обучающимся предлагается найти реалии в 
тексте и проанализировать уже предлагаемый 
переводческий прием: передает ли он смысл ре-
алии, ее колорит и денотативную функцию, вло-
женную в нее автором оригинала.

Реалии первой категории обычно передают-
ся транскрипцией, транслитерацией и калькиро-
ванием. 

Транскрипцию используют тогда, когда 
требуется фонетически приблизить оригиналь-
ную форму реалии к переводу путем исполь-
зования графических средств: «mainstream» и 
«мейнстрим». Применение транскрипции це-
лесообразно, ведь с ее помощью переводчик 
не сталкивается с проблемой передачи смыс-
лового контента и колорита. Кроме того, одной 
из самых привлекательных для использования 
чертой транскрипции является ее краткость. 
Транскрипцию можно встретить в текстах с 
детальным описанием событий, в публицисти-
ческой, а также в художественной литературе, 
особенно в приключенческих романах для вне-
сения элемента экзотики. Однако избыточное 
использование транскрибированных слов может 
перегрузить текст реалиями, отдаляя читателя 
от оригинала.

Транслитерация имеет ограниченный диа-
пазон применения при передаче языковых ре-
алий, поскольку она используется в основном 
лишь при переводе понятий, касающихся, к при-
меру, общественно-политической жизни и имен 
собственных: «квас» и «kvas», «London» и «Лон-
дон». К тому же стоит заметить, что иногда бы-
вает непросто провести грань между трансли-
терацией и транскрипцией в связи с очевидной 
схожестью этих приемов. 

Оба приема могут быть удачным решением, 
потому что позволяют сохранить компактность 
передаваемых языковых единиц, передавая либо 
звуковой, либо графический облик слова и при 
этом не влияя на размер текста: UC Browser is a 
web browser generally targeted at mobile phones. 
UC Browser – это веб-браузер, ориентированный 
на мобильные телефоны. Слово «браузер» при-
сутствует в современных словарях, хорошо зна-
комо русскому читателю, пользователю Интер-
нета и в связи с этим воспроизводится в русском 
тексте методом транскрипции без каких-либо 
комментариев. 

Однако многим русским читателям или зри-
телям, особенно не принадлежащим к поколе-
нию digital natives («цифровых аборигенов»), 
может быть непонятен смысл английских слов: 
саспенс, чиллаут, рофл, фрик, шопер, кринж, 
нюдовый, косплей и др. Многие слова приходят 
из компьютерных игр и становятся популярны-
ми у молодых людей: агриться, бафать, ачивки, 
фичи, донатить. Понятны ли человеку, далекому 
от игрового мира, будут, например, такие репли-
ки: «Ребзя, го ганк на мид, а то сольем катку!» 
или «Харош фидить, тебе его не вынести, он 
весь в снаряге, это луз, инфа сотка!»? Эти и по-
хожие термины изобретаются разработчиками 
игр, а чаще всего порождаются самими игро-
выми сообществами. Игроки зачастую не мо-
гут полноценно переписываться во время игры, 
поэтому они уже привычно сокращают многие 
слова (графа, кач, го, лока, акк, альт), которые 
впоследствии быстро распространяются, пере-
ходя от одного игрока к другому, а благодаря 
своей экспрессивности и емкости становятся в 
результате вполне используемыми языковыми 
средствами и вне игры.

Удобство употребления слов «геймеровско-
го» жаргона способствует их адаптации в языке 
получателя, а некоторые выражения настолько 
плотно «приживаются», что обретают грамма-
тические черты этого языка – спрягаются, скло-
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няются, изменяют число и аффиксы. Например: 
«ты рофлишь!», «перестань агриться!», «крин-
жовый разговор», «чилить все воскресенье», «у 
тебя есть пруфы?», «троллить», «фейк ньюс», 
«хайповый», «хейтить», «мы это пропиарим». 

Многие иноязычные реалии и термины про-
никают в язык именно посредством транскрип-
ции или транслитерации, что часто приводит 
к изобилию и даже избыточности таких слов, 
которые малопонятны массовой аудитории. Так 
называемая «инфильтрация» иностранных слов 
зачастую является неконтролируемым процес-
сом, однако начинающему переводчику стоит 
помнить, что обычно новое слово находит сло-
варный эквивалент или однажды уже удачно 
переводилось.

Когда невозможно применить ни транс-
крипцию, ни транслитерацию, эффективным 
методом сохранения смыслового контента и ко-
лорита реалии может стать калькирование. Оно 
позволяет сохранить оригинальный образ фразы 
или выражения, перенося его на другой язык 
буквальным переводом соответствующей язы-
ковой единицы. Этот переводческий прием ча-
сто используют тогда, когда необходимо донести 
точное значение и оттенки значения оригиналь-
ного текста. Однако, как и с любым другим пере-
водческим приемом, важно учитывать контекст 
и аудиторию во избежание недопонимания или 
нелепых переводов.

Широкий спектр политических и культур-
ных реалий и научных терминов являют собой 
кальки: distance learning – удаленное обучение; 
flipped classroom – перевернутый класс; battle – 
батл; cross-cultural communication – межкультур-
ная коммуникация; blended learning – смешан-
ное обучение.

Обычно калькируют реалии первой кате-
гории, а именно те, которые ясны или извест-
ны получателю перевода: Distance learning is 
becoming an established part of the educational 
world. Дистанционное обучение становится не-
отъемлемой частью образовательного мира.

Однако калькирование имеет определен-
ные пределы: к нему можно прибегнуть только 
в тех случаях, когда у понятия есть элементы, а 
получателю их сочетание понятно. В противном 
случае калькирование теряет смысл. Например: 
What does it mean when a person refuses from their 
Miranda Rights? – Что это значит, когда человек 
отказывается от своих прав Миранды? Речь в 
этом выражении идет о том, чтобы разъяснить 

подозреваемому его права, включая право хра-
нить молчание. Очевидно, что калькирование в 
данном случае не является удачным переводче-
ским решением.

Когда в языке перевода не находится под-
ходящей грамматической структуры, калькиро-
вание тоже неуместно: an all-rounder – всесто-
ронне одаренный человек; wind-chill factor –  
ветер-прохлада-фактор = температура воздуха с 
учетом скорости ветра.

Таким образом, языковая специфика накла-
дывает ряд ограничений на использование каль-
кирования. 

Студенты на практике должны научиться 
сравнивать изучаемые переводческие приемы, 
оценивать их целесообразность, соотносить их 
преимущества и ограничения. Практической 
отработкой полученных знаний может служить 
следующий текст, его перевод и последующий 
анализ приемов:

Что такое PEBW? PEBW, по нашему  
ПЕБВ, – это авторизованный инсайт-дизайн 
аффилированной крезы для дислокации брендо-
вых батанов-заучек, девелопмент и имплемен-
тация креативных метакомпетенций с интер-
претацией контента и гаджет магнитуды и 
промоушеном перформанса в международный 
паблик для контекстуализации российских пре-
ференций и инсталляции трафика транспа-
рентности российского инсайт паттерна и 
креатива. ПЕБВ – фронтенд коммуникаций, 
пиксель надежды в море геймплея, фандрайзинг 
интеллекутальной России, транш к взаимопо-
ниманию наций.

Интересно отметить, что при стандартной 
настройке текстового редактора на компьютере 
большая часть слов в этом тексте подчеркивает-
ся красным, это означает, что они чужеродны и 
непонятны даже машине.

Хорошей практической отработкой пере-
водческих приемов «непереводимой» лексики 
(untranslatables) могут служить такие задания: 

1) переведите следующие словосочета-
ния и обоснуйте выбор переводческого приема: 
go-everywhere jumper; I-did-it-myself room; how-
could-I live-without-it invention; a wait-and-see 
attitude about life; be-kind-to-animals week; 

2) передайте следующие реалии на русский 
язык, используя там, где это возможно, прием 
калькирования, поясните, в каких случаях каль-
кирование оказывается неприемлемым и по-
чему: Hop-on-hop-off; leapfrog appeal; database 
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development; life peer; Mexican breakfast; risk 
analysis; insider trading; car-sharing; melting pot; 
distant learning; Over the Cuckoo’s Nest; the Indian 
Ocean; public school; car boot sale; affirmative 
action; Murphy’s Law; income tax.

Реалии второй категории передаются часто 
посредством функционального аналога или опи-
сательного перевода.

Под функциональным аналогом подразуме-
вается прием, заключающийся в обозначении 
схожего, но не полностью идентичного понятия. 
В результате получается приблизительный экви-
валент, который можно применить тогда, когда в 
языке получателя не находится такого понятия, 
однако есть аналогичное. Такой прием оправдан, 
если описание самих реалий не рассматривает-
ся в качестве основной цели и можно обойтись 
без транслитерации или калькирования. Он дает 
возможность передать предметную ситуацию 
на основе различных, но связанных признаков. 
Аналог обычно короток и понятен, и в этом его 
преимущество, однако иногда он не передает 
всех особенностей оригинала, что, несомненно, 
является его существенным недостатком.

Например, слово college можно перевести 
калькой как «колледж», хотя вполне можно пе-
ревести и как «университет», поскольку в англо- 
язычной культуре college обозначает «a university 
where you can study for an undergraduate degree». 
Словосочетание high school принято переводить 
как «средняя школа», хотя это школа для стар-
шеклассников с 9 по 12 класс. 

Студентам можно предложить следующие 
задания. 

1. Применение каких русских аналогов 
можно использовать в этих случаях: law school, 
undergraduate students, suitemate, sophomore 
doubledecker. Чем иностранные реалии отлича-
ются от своих русских аналогов? 

2. Предложите свой перевод следующих 
реалий и обоснуйте выбор переводческого при-
ема: самиздат, дворняга, девичник, щи, пятак, 
собес, вуз, кружок, изба, ни копейки, субботник, 
стенгазета, колхоз; Ford, ale, half-sister, stars and 
stripes, traffic court, bigwig, checks and balances, 
cosplay. 

Если переводчик не может найти хороший 
аналог, то он может попробовать предложить 
определение, при этом добавив при необходимо-
сти поясняющий комментарий. Например: The 

practicing legal profession in England is divided 
into two main groups: barristers and solicitors. 
Профессиональные юристы в Великобритании 
подразделяются на две категории: барристеры 
(адвокаты высшей категории, имеющие право 
выступать в суде) и адвокаты-поверенные (так-
же именуемые «солиситорами»). Такой прием 
можно считать удачным особенно тогда, когда 
переводчику хочется сохранить национальный 
колорит. 

На данном этапе изучения студентам можно 
предложить сравнить следующие английские/
американские реалии и их русские аналоги: law 
school – юридический факультет; undergraduate 
students – студенты бакалвриата; suitemate – со-
сед по номеру; SWOT analysis – ССВУ-анализ, 
анализ сильных сторон, слабых сторон, воз-
можностей и угроз; sophomore – второкурсник; 
double-decker – двухэтажный автобус. 

Хорошим практическим упражнением для 
закрепления может служить задание на поиск 
соответствий в русском и английском языках. 
Ниже приводится перечень русскоязычных реа-
лий, над переводом которых и над обоснованием 
приема предлагается подумать студентам: ушан-
ка, дворняга, пятак, лимитчик, легавый, вуз, дом 
отдыха, дом культуры, нарзан, пельмени, оли-
вье, изба, ни копейки, субботник, стенгазета.

Выводы. Проведенное исследование по-
зволяет подтвердить вывод о том, что передача 
реалий представляет собой увлекательный пере-
водческий поиск, ведь они обозначают такие 
предметы быта и культурные понятия, которые 
дают получателю перевода представление о 
специфических особенностях одного народа, 
отличающих его от других. Поскольку реалия 
называет чуждое культуре языка перевода явле-
ние или предмет и может не иметь адекватного 
эквивалента, переводчику следует прежде всего 
осмыслить иностранную реалию, а потом опре-
делиться с оптимальным приемом ее передачи, 
при этом сохранив национальный и культурный 
колорит и тем самым максимально приблизив 
получателя к исходному смыслу оригинала. 
Проведенный анализ подтверждает преоблада-
ние применения транскрипции, транслитерации 
и калькирования при передаче реалий первой 
категории, как и функционального аналога или 
описательного перевода при передаче реалий 
второй категории. 



156

GLOBAL SCIENTIFIC POTENTIAL№ 4(157) 2024
THEORETICAL, APPLIED AND COMPARATIVE LINGUISTICS

Список литературы

1. Алимов, В.В. Теория перевода. Перевод в сфере профессиональной коммуникации /  
В.В. Алимов. – Изд. 3-е, стереотипное. – М. : Едиториал УРСС, 2005. – 160 с.

2. Верещагин, Е.М. Язык и культура: лингвострановедение в преподавании русского языка как 
иностранного / Е.М. Верещагин, В.Г. Костомаров. – 4-е изд., перераб. и доп. – М. : Рус. яз., 1990 
(Библиотека преподавателя русского языка как иностранного). – 246 с.

3. Казакова, Т.А. Практические основы перевода. English <=> Russian : учебное пособие /  
Т.А. Казакова. – СПб. : Издательство «Союз», 2005. – 320 с. – С. 132.

4. Комиссаров, В.Н. Теория перевода (лингвистические аспекты) : учеб. для ин-тов и фак. 
иностр. яз. / В.Н. Комиссаров. – М. : Высш. шк., 1990. – 253 с.

5.  Нуриева, Н.С. Фразеологические единицы и их переводческие равенства: по сборнику рас-
сказов А. Азимова «Я, робот» / Н.С. Нуриева, А.Н. Бицадзе [Электронный ресурс]. – Режим доступа :  
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=50733462.

6. Палажченко, П. Перевод как учебная дисциплина, как умение и как профессия / П. Палаж-
ченко [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.pavelpal.ru/node/555.

7. Рецкер, Я.И. Теория перевода и переводческая практика. Очерки лингвистической теории 
перевода / Я.И. Рецкер; дополнения и комментарии Д.И. Ермоловича. – 3-е изд., стереотип. – М. :  
Р. Валент, 2007. – 244 с. 

8. Федоров, А.В. Основы общей теории перевода (лингвистические проблемы): Для институ-
тов и факультетов иностр. языков : учеб. пособие / А.В. Федоров. – 5-е изд. – СПб. : Филологический 
факультет СПбГУ; М. : ООО «Издательский дом ‘‘ФИЛОЛОГИЯ ТРИ’’», 2002. – 416 с. – (Студенче-
ская библиотека). 

References

1. Alimov, V.V. Teoriia perevoda. Perevod v sfere professionalnoi kommunikatcii / V.V. Alimov. – 
Izd. 3-e, stereotipnoe. – M. : Editorial URSS, 2005. – 160 s.

2. Vereshchagin, E.M. Iazyk i kultura: lingvostranovedenie v prepodavanii russkogo iazyka kak 
inostrannogo / E.M. Vereshchagin, V.G. Kostomarov. – 4-e izd., pererab. i dop. – M. : Rus. iaz., 1990 
(Biblioteka prepodavatelia russkogo iazyka kak inostrannogo). – 246 s.

3. Kazakova, T.A. Prakticheskie osnovy perevoda. English <=> Russian : uchebnoe posobie /  
T.A. Kazakova. – SPb. : Izdatelstvo «Soiuz», 2005. – 320 s. – S. 132.

4. Komissarov, V.N. Teoriia perevoda (lingvisticheskie aspekty) : ucheb. dlia in-tov i fak. inostr.  
iaz. / V.N. Komissarov. – M. : Vyssh. shk., 1990. – 253 s.

5.  Nurieva, N.S. Frazeologicheskie edinitcy i ikh perevodcheskie ravenstva: po sborniku rasskazov  
A. Azimova «Ia, robot» / N.S. Nurieva, A.N. Bitcadze [Elektronnyi resurs]. – Rezhim dostupa : https://
www.elibrary.ru/item.asp?id=50733462.

6. Palazhchenko, P. Perevod kak uchebnaia distciplina, kak umenie i kak professiia / P. Palazhchenko 
[Elektronnyi resurs]. – Rezhim dostupa : http://www.pavelpal.ru/node/555.

7. Retcker, Ia.I. Teoriia perevoda i perevodcheskaia praktika. Ocherki lingvisticheskoi teorii  
perevoda / Ia.I. Retcker; dopolneniia i kommentarii D.I. Ermolovicha. – 3-e izd., stereotip. – M. : R. Valent, 
2007. – 244 s. 

8. Fedorov, A.V. Osnovy obshchei teorii perevoda (lingvisticheskie problemy): Dlia institutov i 
fakultetov inostr. iazykov : ucheb. posobie / A.V. Fedorov. – 5-e izd. – SPb. : Filologicheskii fakultet 
SPbGU; M. : OOO «Izdatelskii dom ‘‘FILOLOGIIa TRI’’», 2002. – 416 s. – (Studencheskaia biblioteka). 

 
© А.А. Забровская, Е.А. Рублева, Е.Б. Лежнева, 2024



157

ГЛОБАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ № 4(157) 2024
ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ, ПРИКЛАДНАЯ И СРАВНИТЕЛЬНО-СОПОСТАВИТЕЛЬНАЯ ЛИНГВИСТИКА

УДК 81’1:811.511.152.2:811.111 

С.А. КАДЕРОВА 

ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский Мордовский государственный университет  
имени Н.П. Огарева», г. Саранск

ХАРАКТЕРИСТИКА ГЛАГОЛЬНЫХ  
ЕДИНИЦ, ВЫРАЖАЮЩИХ ДИНАМИКУ 

ПОСЕССИВНЫХ ОТНОШЕНИЙ  
В МОКШАНСКОМ И АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКАХ

Ключевые слова: посессивность; глаголы; 
семантический анализ; динамика; мокшанский 
язык; английский язык.

Аннотация: Цель исследования – проанали-
зировать и сопоставить глаголы с семой «посес-
сивность» в разноструктурных языках, характе-
ризующиеся динамикой. Для достижения цели 
поставлены следующие задачи: выявить общие 
и специфические черты выражения посессивно-
сти в мокшанском и английском языках; рассмо-
треть отношение принадлежности в динамич-
ных глаголах. Гипотезой данного исследования 
является следующее: глагольные единицы, вы-
ражающие динамику посессивных отношений 
в мокшанском и английском языках, позволят в 
дальнейшем рассматривать лексические сред-
ства на материале других разноструктурных 
языков. В процессе проведения исследования 
применялись методы сопоставительного, компо-
нентного и контекстуального анализа. Результат 
исследования – выявление посессивных преди-
кативных конструкций и дальнейшее изучение 
глагольных средств на материале разнострук-
турных языков. 

Посессивность – это одна из универсальных 
понятийных категорий языка, где определение 
названия объекта через его отношение к лицу 
или предмету является основным ее значением. 
Многие исследователи отмечают эту категорию 
как взаимосвязь семантических категорий обла-
дания, бытия и пространственной локации. Это 
и приводит авторов к идее о рассмотрении дан-
ного явления как одного из элементов системы 

языковых универсалий. Несмотря на это, мно-
гие аспекты категории посессивности (притяжа-
тельности) еще не получили должного освеще-
ния в науке. 

В самом широком смысле посессивность – 
языковое выражение отношений между двумя 
сущностями – посессором и объектом посессив-
ности. Между посессором и объектом могут су-
ществовать различные типы отношений, но эти 
отношения, как правило, выводятся из лексиче-
ского значения посессора и объекта посессив- 
ности. 

Категория посессивности имеет сложную 
фреймовую структуру. В составе данной струк-
туры авторы выделяют следующие концептуаль-
ные единицы, такие как субфреймы и термина-
лы. К тому же фрейм может рассматриваться как 
матрица слотов, которая актуализирует аспекты 
фрагмента действительности, содержит оценку 
фрагмента картины, который репрезентируется 
данным фреймом. Фреймовый подход позволяет 
выявить категориальную семантику притяжа-
тельности, а также вскрыть некоторые факты, 
которые не обнаруживаются при использовании 
традиционных методов [5].

Фрейм посессивности включает следующие 
субфреймы: начальная стадия посессивных от-
ношений – непосредственно обладание субъекта 
объектом – конечная стадия. Последняя стадия 
представлена слотами, обозначающими различ-
ные фазы обладания. В силу специфики отноше-
ний принадлежности данный фрейм считается 
динамичным по своему характеру. 

Теоретической базой настоящего исследо-
вания являются работы, посвященные изучению 
посессивных отношений на материале различ-
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ных языков, в том числе финно-угорских [1; 4]. 
На материале мордовских языков категория по-
сессивности и посессивные отношения в целом, 
а также отдельные средства ее выражения не раз 
становились объектом лингвистического иссле-
дования [6].

Большую значимость имеют работы сопо-
ставительного характера на материале разно-
структурных языков с целью выявления универ-
сальных и специфичных способов выражения 
характеристик обладания, владения, посессии 
непосредственно предикативными конструк-
циями на материале русского и английского  
языков [3].

Рассмотрим следующие глагольные едини-
цы, которые можно отнести к двум основным на-
правлениям: к сфере субъекта – to earn, to gain /  
покодемс, получсемс (зарабатывать), to save 
(экономить), to save up (копить) / ванфтомс (эко-
номить), кочкамс (копить, запасаться); от сферы 
субъекта – to spend, to expend / кархцямс, етаф-
томс (тратить, расходовать).

Глагол заработать (зарабатывать) реали-
зует интегральную сему способа действия как 
двунаправленный процесс: субъект отдает опре-
деленную «часть» себя (свои силы, знания, ум  
и т.п.) в обмен на что-либо (прежде всего, день-
ги, но, может быть, и различные предметы, мате-
риальные блага и др.).

They earn their living by singing and 
entertaining others.

Они зарабатывают себе на жизнь пением и 
представлениями.

As soon as they are able to work they must 
apply to some trade by which they can earn their 
subsistence.

Как только они становятся способными к 
труду, они вынуждены заняться каким-нибудь 
промыслом, при помощи которого могли бы за-
рабатывать себе средства к существованию.

Every person has the right to gain a living by 
work which they freely choose or accept.

Каждый человек имеет право зарабаты-
вать на жизнь своим трудом, обладая при этом 
правом свободного выбора или принятия.

Ушедсть предприятиява кирьфнемост рабо-
тайхнень, а кие покодсь ламос – ашезь макссе 
зарплатаснон.

На предприятиях начали сокращать работ-
ников, а кто работал (зарабатывал) длительное 
время – не давали зарплату.

Здравоохранениясь получай 30 % сяда лама 

ярмак тяддеть коряс.
Здравоохранение заработает на 30 % боль-

ше, чем в этом году.
Глагол экономить, копить. В семантиче-

ской структуре этого глагола характер объекта 
собирательный, представлен в совокупности 
как определенная часть того, что принадлежит 
субъекту, является его собственностью, в его со-
став может входить все, что включается в сферу 
субъекта на данный момент: ценности, а также 
все предметы, вещи, постепенно приобщаемые 
субъектом в течение его жизни.

During their lives, women generally have fewer 
possibilities to earn and save money than men.

На протяжении своей жизни женщины, как 
правило, имеют меньше возможностей зарабо-
тать и сберечь деньги, чем мужчины.

Well, I have been saving up for a pair of snappy 
orthopedic shoes.

Ну, я коплю на пару модных ортопедиче-
ских туфель.

И тянь мархта можна ванфтомс оцю ярмакт.
И вместе с этим можно сэкономить много 

денег.
Мон кочкан ярмак, штоба рамамс машина. 
Я коплю деньги, чтобы купить машину.
Глагол тратить представлен следующими 

характеристиками. 
1. Структурирование утрачивания с точки 

зрения количественного характера объекта:
As a result, resources need to be expended on 

data-cleansing tasks in order to ensure integrity.
В результате этого для обеспечения целост-

ности данных необходимо расходовать средства 
на выполнение функций по выверке данных.

2. Экспликация ненужности утрачивания: 
They may fail to spend their income fairly or 

wisely.
Они могут тратить свой доход несправед-

ливо или неразумно.
Лама вий савсь путомс тя тевти, аф кржа яр-

мак етафтомс, но, мзярда тевсь тифоль – ульсь 
мезень лангс ваномс и мезе кулхцондомс.

Много сил пришлось приложить на это дело, 
немало денег потратить, но, когда это дело сде-
лано, – было на что посмотреть и что послушать.

В результате проведенного исследования 
была рассмотрена категория посессивности на 
материале разноструктурных языков: мокшан-
ского и английского. Основное внимание уделя-
ется изучению лексических средств выражения 
посессивных отношений, а именно глагольных 
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единиц, обладающих семантикой посессивно-
сти. При этом лингвистическому анализу под-
вергаются предикативные конструкции, харак-
теризующиеся динамичностью. 

Полученные результаты позволяют наме-
тить некоторые перспективы дальнейшего из-

учения лексических средств в целом и глаголь-
ных в частности на материале разноструктурных 
языков. Материалы и выводы могут послужить 
частью теоретической и практической основы 
для дальнейших научных изысканий в области 
посессивных отношений.
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Abstract: The article presents a detailed 
examination of graffiti from the point of view of 
the graphic component of the texts. We studied 
graffiti-texts as a special way of self-expression 
of a linguistic personality. The aim is to analyze 
which graphic forms of presenting texts are most 
often used. Our tasks are to activate the frame of 
graffiti-text in the participants with the help of the 
experiment, to note some characteristic features 
of the graphic representation of this type of texts. 
The experimental and statistical methods allowed 
the authors to get reliable data at a sufficiently high 
level of confidence. As a result, the authors focus 
their main attention on the specific form of graffiti 
presentation, where the number of word-forms in 
the text is one of the key indicators.

Speech activity and its written implementation –  
texts – are the focus of attention of scientists 
studying various aspects of speech and language. 
Text, which is considered as a product of speech 
activity, has been subjected to detailed analysis from 
the point of view of many approaches and theories. 
The study and analysis of specific components of 
the text from various points of view complements 
and expands not only the theoretical foundations of 
the theory of the text, but also gives opportunities 
to take a different look at individuals engaged in 
speech activity.

We studied graffiti texts as a special way of 
self-expression of a linguistic personality. In this 
article we pay special attention to the analysis of 
the graphic methods of speech activity, which are 
carried out by the scriptor – the author of graffiti.

Graffiti texts are emotionally rich and 

characterized by an increased level of expression. 
One of the reasons for their appearance is obviously 
the author’s desire to actualize oneself and gain 
recognition. These texts are also considered as a 
social phenomenon, where the appearance of one 
text provokes the scriptor to create another. Thus, 
a kind of exchange of opinions arises, as a result of 
which the recipient reacts to the statement and adds 
their own graffiti text image.

Creolization is often used in graffiti, which is 
one of the most common ways to attract attention. A 
creolized text is a text whose external plan contains 
heterogeneous parts belonging to different sign 
systems: verbal (linguistic/speech) and non-verbal. 

The main task of the creators of creolized texts 
is to put the recipient in a situation where the form 
of presentation of the text arouses interest in its 
content and contributes to the best understanding  
and comprehension of what is written. The 
combination of signs of the verbal system and 
creolization greatly enhances the impact on the 
addressee and encourages them to join the group 
created by the author of graffiti.

In this article, we subject graffiti texts to a 
detailed analysis, paying special attention to the 
graphic component of the text, which includes 
punctuation marks, ways of separating one text 
from another, the compositional design of the 
text itself, and others. We believe that the graphic 
representation of the text is no less important than its 
lexical and semantic content, since, in the words of 
I.R. Galperin, “form is especially noticeable when 
it is, as it were, isolated from the content, being the 
only way of expressing it” [1]. In addition, graphical 
means certainly have their own expressive features.

The main components in the study of graphics 
are letters and punctuation marks, various 
abbreviations, indentations, the use of different 
fonts, ways of separating texts and words from each 
other, color highlights, elements of creolization and 
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others [3]. Using these components, the authors of 
the texts (in our case, scriptors – creators of graffiti) 
graphically highlight key words using various 
visual means, which naturally arouses the interest 
of others and affects the process of perceiving the 
text as a whole.

We analyzed graffiti from graphic point of 
view. We conducted an experiment in order to get 
as many graffiti as we can. During the experiment, 
our respondents were asked to reproduce graffiti 
texts. It should be noted that we turn to experiment 
to identify and analyze the most general patterns, 
mechanisms and properties that are characteristic 
specifically of graffiti activity. When conducting 
this experiment, the violation of generally accepted 
norms of behavior is also “removed”, since the texts 
are reproduced “openly”, but such an important 
characteristic of graffiti as anonymity remains. 

The purpose of the experiment is to activate 
the frame of graffiti-text in the participants with 
the help of the experiment, and also to analyze 
which graphic forms of presenting graffiti texts are 
most often used by scripters, which remains and is 
recorded in the recipient’s memory.

We consider the frame of a graffiti-text, as a 
structure in person’s mind that arises on the basis of 
historically developed linguistic, communicative-
pragmatic and textual experience and serves to 
construct the text according to certain (stereotypical) 
models through which the intention of the creator of 
a text of this type is expressed [4; 5].

Having studied the data received, we took into 
consideration more than three hundred graffiti texts, 
the total volume of which was about 3 thousand 
word-forms. There is over 20 % of the informants 
provided only one text. On the other hand, in the 
reactions of about 3 % of respondents there are 
from 9 to 11 graffiti texts. The vast majority of our 
respondents (almost 25 %) submitted 2 texts.

As we noted above, one of the main 
distinguishing features of graffiti is the insignificant 
volume of these texts. This fact is usually due to 
the texture of the surface, which is not intended 
for writing, as well as the limited size of the plane 
itself, on which the activity of the scriptwriter is 
implemented. According to G.G. Moskalchuk, 
“The size of the text is already informative for 
the reader even before reading; it thus signals the 
choice of tempo-rhythm, perception, and forms 
a subconscious setting for synchronizing the time 
required to read the text and the reader’s real 
physical time” [2].

There is no doubt that it is the presence of 
several numbers of word-forms that makes it easy 
to memorize texts of this kind and, if necessary, 
reproduce them. This feature explains the presence 
of many reactions of informants with a large amount 
of graffiti as a result of the experiment.

Since the volume parameter is essential for the 
text, we summed up the number of word-forms of 
all graffiti obtained as a result of the experiment 
and calculated the average total volume. It turned 
out to be that the average index of the texts is close 
in value to the volume of human random-access 
memory, which constitutes 7 ± 2 structural units. 

That is, for informants, graffiti is one of the 
ways of self-expression, self-realization, personal 
perception of reality, where the scriptor formulates a 
common statement, which is graphically formatted 
in a column. So, when the graffiti-frame is activated, 
the experiment participants reproduce texts that are 
characterized by the following features:

– graphic presentation of the text in poetic 
form;

– ignoring punctuation rules (arbitrary use of 
punctuation marks) [3];

– a sufficient number of word-forms.
Thus, we have established that the number of 

graffiti texts reproduced by informants does not 
directly depend on the average volume of texts. 
However, some characteristic features can be 
identified:

– graffiti-text can be quite voluminous in 
terms of the number of word-forms;

– the greater the number of graffiti texts 
presented by a participant in the experiment, the 
less likely it is to record a small text in his reactions;

– the fewer graffiti the informant represents, 
the greater the average volume of these texts.

In the experiment, by activating the graffiti-
frame, we attempt to generalize the model for 
creating this type of text, where the volume 
parameter becomes of great importance. Thus, 
it is possible to distinguish between two writing 
programs (graffiti representations) of the scriptor in 
the process of graffiti-activity on the basis of a self-
similar system for organizing the total number of 
graffiti texts obtained as a result of the experiment 
and the number of word-forms in one text: 

1) a few numbers of graffiti presented and an 
insignificant (in terms of the number of word forms) 
volume of texts; 

2) graffiti, the volume of which is 12 words or 
more.
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The most voluminous (in terms of the number 
of word forms) graffiti text obtained as a result of 
our experiment has 33 units.

Thus, if the respondent chooses the strategy 
of presenting one text, he does not have a clear 
concept of understanding this type of graffiti-
activity and, probably, does not have experience in 
creating graffiti. The more graffiti is recorded in the 
respondent’s reactions, the more analogies can be 
traced between these texts in terms of their volume, 

the closer their volume to the average volume of all 
graffiti obtained as a result of the experiment. 

There is a tendency towards symmetrization 
of this type of text, the activities of the scriptor are 
systematized and unified. That is, if a respondent 
presents several graffiti, he undoubtedly has 
experience in writing such texts. We can talk about 
the presence of a graffiti-frame in the mind, which 
determines the appearance and nature of the graphic 
representation of graffiti-text. 
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Аннотация: Методы реализации цифровой 
трансформации в современных условиях меня-
ются. Традиционные подходы теряют свою ак-
туальность, не успевая за изменениями бизнес- 
среды, влиянием новых технологий, изменчиво-
стью предпочтений потребителей, сокращением 
длительности жизненного цикла продуктов из-за 
растущей конкуренции. Появляются новые под-
ходы, учитывающие современные тенденции. В 
этих условиях становится актуальной органи-
зация управления цифровой трансформацией, 
учитывающей изменения окружающей бизнес-
среды, оперативно оценивающей такие измене-
ния и их влияние на эффективность работы ком-
пании, оперативно изменяющей на основе таких 
оценок траекторию реализации трансформации. 
Целью настоящего исследования является по-
пытка сформулировать функциональную архи-
тектуру блока корректировки траектории вы-
полнения трансформации в рамках экспертной 
информационной системы управления цифро-
вой трансформацией в современных условиях. 
Теоретическую базу исследования составляют 
труды профильных отечественных и зарубеж-
ных ученых и организаций. Методологическая 
база исследования включает методы системно-
го анализа и синтеза, оптимального управления, 
принятия решений в условиях неопределенно-
сти, экспертного оценивания альтернатив и др. 
Научная новизна предложенного исследования 

состоит в определении функциональной архи-
тектуры блока. Практическая ценность состоит 
в возможности ее применения при реализации 
современной цифровой трансформации. 

Цифровая трансформация включает в себя 
не только внедрение новых информационных 
технологий, но и изменение бизнес-процессов 
предприятия, моделей взаимодействия с клиен-
тами, организационной культуры и структуры 
предприятия. Она требует от компании гибко-
сти, адаптивности и способности быстро реа-
гировать на изменения внешней среды [1–8]. 
Методы реализации цифровой трансформации 
в современных условиях меняются. Традици-
онные подходы теряют свою актуальность, не 
успевая за изменениями бизнес-среды, влияни-
ем новых технологий, изменчивостью предпо-
чтений потребителей, сокращением длительно-
сти жизненного цикла продуктов из-за растущей 
конкуренции. Появляются новые подходы, учи-
тывающие современные тенденции. В этих ус-
ловиях становится актуальным организация 
управления цифровой трансформацией, учиты-
вающей изменения окружающей бизнес-среды, 
оперативно оценивающей такие изменения и 
их влияние на эффективность работы компа-
нии, оперативно изменяющей на основе таких 
оценок траекторию реализации трансформа-
ции. Целью настоящего исследования являет-
ся попытка сформулировать функциональную 
архитектуру блока корректировки траектории 
выполнения трансформации в рамках эксперт-
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ной информационной системы управления 
цифровой трансформацией в современных ус-
ловиях. Теоретическую базу исследования со-
ставляют труды профильных отечественных и 
зарубежных ученых и организаций. Методоло-
гическая база исследования включает методы 
системного анализа и синтеза, оптимального 
управления, принятия решений в условиях нео-
пределенности, экспертного оценивания альтер- 
натив и др.

Крупноблочно экспертная информационная 
система управления цифровой трансформацией 
в современных условиях (ИС УЦТ) состоит из 
следующих компонент:

– Основной конвейер цифровой трансфор-
мации;

– Модуль первоначального планирования 
(ведет учет первоначальной стратегии цифровой 
трансформации как отправной точки основного 
ее конвейера);

– Репозиторий описаний архитектуры 
(ведет цифровой двойник цифровизации пред-
приятия);

– Управление проектами;
– Модуль мониторинга изменений бизнес-

среды (ведет мониторинг изменений бизнес-сре-
ды, при каждом изменении бизнес-среды про-
водит расчет текущей и прогнозной (с учетом 
прогноза поведения факторов изменений биз-
нес-среды) эффективности каждого продукта 
компании и предприятия в целом);

– Модуль мониторинга инициатив изме-
нений параметров продуктов (ведет монито-
ринг инициатив по изменению функционально-
технических параметров продуктов компании, 
мониторинг оценки эффективности каждого 
продукта с учетом реализации наиболее при-
оритетных (ключевых) или наиболее дорогих в 
реализации инициатив (настройка уровня при-
оритетности и порога себестоимости должна 
проводиться в настройках модуля; ранжирова-
ние по приоритетам и первичная экспертная 
оценка себестоимости проводится при формиро-
вании и пополнении бэклога соответствующего  
продукта));

– Модуль корректировки цифровой транс-
формации (при выходе оценки за заданные при 
мониторинге пороговые значения модули мо-
ниторинга формируют сигнал о необходимости 
анализа целесообразности корректировки тра-
ектории реализации цифровой трансформации; 
результаты оценок из модулей мониторинга по-

ступают в модуль аналитики, где на их основе 
проводится подготовка материалов и сценариев 
корректировки траектории цифровой транс-
формации, проводятся расчеты эффективности 
таких корректировок, в том числе с учетом про-
гностики изменений бизнес-среды; результаты 
принятых корректировок отражаются в основ-
ном конвейере цифровой трансформации и в Ре-
позитории описаний архитектуры);

– Модуль аналитики (BI-система).
Модуль мониторинга изменений бизнес-

среды формирует оценку эффективности каж-
дого продукта компании и предприятия в целом 
при изменении какого-либо фактора изменений 
бизнес-среды. Также он формирует прогности-
ку эффективности каждого продукта компании 
и предприятия в целом при изменении какого-
либо фактора изменений бизнес-среды или по-
лучении обновленной статистики изменений 
бизнес-среды.

Модуль мониторинга изменений параме-
тров продуктов формирует оценку эффектив-
ности продуктов компании с учетом реализации 
наиболее приоритетных (ключевых) или наи-
более дорогих в реализации инициатив по из-
менению функционально-технических параме-
тров продуктов. Ранжирование по приоритетам 
и первичная экспертная оценка себестоимости 
проводятся при формировании и пополнении 
бэклога соответствующего продукта. Инициати-
вы по изменению функционально-технических 
параметров продукта могут фиксироваться в  
бэклоге продукта на основе данных, поступаю-
щих из различных источников:

1) данные обратной связи от конечных 
пользователей, полученные через:

– подразделения поддержки клиентов; 
– отделы продаж; 
– каналы прямой связи с пользователями:
• портал предприятия; 
• портал, мобильные приложения, группы 

в мессенджерах и социальных сетях, посвящен-
ные самому продукту;

• лендинги, страницы социальных сетей, 
группы в мессенджерах, специализированные 
ресурсы по продвижению продукта (колл-центр, 
партнерские интернет-ресурсы и т.п.); 

2) данные служб маркетинга и анализа кон-
курентов;

3) данные мониторинга отзывов в социаль-
ных медиа и так далее.

Оценка эффективности как каждого про-
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дукта в отдельности, так и предприятия в целом 
производится на основе финансовой модели и 
модели расчета нефинансовых показателей эф-
фективности.

При выходе оценки за заданные при мони-
торинге пороговые значения модули мониторин-
га формируют сигнал о необходимости анализа 
целесообразности корректировки траектории 
реализации цифровой трансформации.

Результаты оценок из модулей мониторинга 
поступают в модуль Аналитика, где на их основе 
проводится подготовка материалов и сценариев 
корректировки траектории цифровой транс-
формации, проводятся расчеты эффективно-
сти таких корректировок, в том числе с учетом 
прогностики изменений бизнес-среды. Оценка 
эффективности корректировок цифровой транс-
формации проводится для каждого продукта 
компании в отдельности и для предприятия в це-
лом на основе тех же моделей расчета эффектив-
ности, которые применялись при мониторинге. 
При этом должен быть предусмотрен функцио-

нал изменения моделей расчета.
Результаты принятых корректировок тра-

ектории цифровой трансформации поступают 
и отражаются в основном конвейере цифровой 
трансформации и Репозитории описаний архи-
тектуры.

Функциональная архитектура Модуля кор-
ректировки траектории цифровой трансформа-
ции представлена на рис. 1.

Модуль должен предусматривать функ-
ционал корректировки траектории цифровой 
трансформации, включая его документарное 
оформление и загрузку изменений в основной 
конвейер информационной системы управле-
ния цифровой трансформацией в современных  
условиях.

Предложенные подходы к управлению 
цифровой трансформацией имеют высокую 
научную и практическую ценность для ком-
мерческих предприятий. В частности, предло-
женная функциональная архитектура модуля 
корректировки траектории выполнения цифро-

Рис. 1. Функциональная архитектура Модуля корректировки  
траектории цифровой трансформации (разработано автором)

цифровой



166

GLOBAL SCIENTIFIC POTENTIAL№ 4(157) 2024
MATHEMATICAL AND INSTRUMENTAL METHODS OF ECONOMICS

вой трансформации позволяет оперативно по-
лучать и учитывать оценку влияния внешней  
бизнес-среды и инициатив по изменению функ-
ционально-технических характеристик продук-
товой линейки на эффективность компании. Это 
дает возможность предприятию гибко и опера-

тивно корректировать развитие продуктовой 
линейки, повышать ее эффективность. Таким 
образом, предложенные подходы способствуют 
улучшению управления и прогнозирования в 
бизнесе, что является важным фактором успеха 
для современных предприятий.
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Аннотация: Россия переживает в настоящее 
время период самообеспечения и ответа на вы-
зовы всего мира. Сильные регионы, такие как 
Республика Башкортостан, оказывают влияние 
на формирование нашего государства и укрепле-
ние его позиций в мировой практике. В статье 
проведен анализ региона-лидера с позиций раз-
вития агропромышленного комплекса.

Республика Башкортостан, занимающая 
стратегическое положение в Приволжском фе-
деральном округе России, является одним из 
крупнейших экономических центров страны. 
Экономика региона характеризуется высокой 
диверсификацией, где ведущие отрасли – нефте-
добыча и переработка, машиностроение, хими-
ческая промышленность – соседствуют с разви-
тым сельским хозяйством. Регион представляет 
себя как важный аграрный регион РФ, входит в 
число семи ведущих субъектов страны по про-
изводству продукции сельского хозяйства, ха-
рактеризуясь значительным сельскохозяйствен-
ным потенциалом, подкрепленным наличием  
1,5 миллиона сельских жителей и обширными 
сельскохозяйственными угодьями, площадь ко-
торых составляет 7,3 миллиона гектаров, из ко-
торых 3,6 миллиона гектаров пашни.

Структура сельскохозяйственного сектора 
включает 703 сельскохозяйственных предпри-
ятия, 1125 предприятий перерабатывающей про-
мышленности и 6321 крестьянских фермерских 
хозяйств (КФХ) и личных подсобных хозяйств 
(ЛПХ). 

Сельскохозяйственное производство регио-

на представляет собой сложную систему, вклю-
чающую в себя растениеводство, животновод-
ство, переработку и последующую реализацию 
продукции. Регион занимает лидирующие пози-
ции среди субъектов РФ по численности пого-
ловья крупного рогатого скота (КРС), производ-
ству говядины, кумыса, товарного меда, молока, 
овощей закрытого грунта, лошадей и картофеля. 
Валовая продукция сельского хозяйства показы-
вает устойчивый рост с 88,6 млрд руб. в 2010 г. 
до 247,1 млрд руб. в 2023 г., что свидетельствует 
о динамичном развитии и значимом вкладе агро-
промышленного комплекса (АПК) в экономику 
республики. Развитие АПК Башкортостана про-
исходит в условиях постоянно изменяющейся 
экономической среды, что требует адаптации к 
новым вызовам и поиска инновационных путей 
развития. В контексте глобализации и усиления 
конкурентной борьбы за рынки сбыта регио-
нальные власти и аграрные производители стал-
киваются с задачей повышения эффективности 
и конкурентоспособности отрасли, что невоз-
можно без глубокого и всестороннего анализа 
текущего состояния и тенденций ее развития.

АПК Республики Башкортостан занимает 
стратегическое положение в структуре регио-
нальной экономики, что подтверждается внуши-
тельными объемами производства сельскохозяй-
ственной продукции. В 2023 г. было намолочено 
3207 тыс. т зерна после доработки, что состав-
ляет 64,1 % к уровню 2022 г., со средней уро-
жайностью 19 ц с га, что ниже уровня прошлого 
года на 33,3 %, или на 9,5 ц. Это поспособство-
вало росту экспорта, по сравнению с 2022 г. 
объем экспорта зерна вырос в 2,3 раза и достиг  
471,78 тыс. т. Экспорт зерна расширил свою гео-
графию поставок, если раньше зерно Башкорто-
стана поставлялось в такие государства, как Уз-
бекистан, Казахстан, Дания, Грузия, Германия, 
Белоруссия, Бельгия и Азербайджан, то в 2023 г. 
в список добавились Турция, Туркмения, Поль-
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ша, Нидерланды, Китай, Киргизия, Латвия, Аф-
ганистан и др. Номенклатура экспорта зерновых 
включает: пшеницу, лен, горох, рожь, подсол-
нечник, горчицу, сафлор; из зернобобовых: нут, 
рыжик, расторопшу и другие виды зерна с.-х. 
растений. Рост экспорта в Республике Башкор-
тостан показывает процесс реализации нацио-
нального проекта «Международная кооперация 
и экспорт», ключевой задачей которого является 
рост экспорта несырьевых неэнергетических то-
варов к 2030 г. не менее чем на 70 % (к 2020 г.).

Сахарная свекла, важный элемент аграрного 
производства региона, площади посева которой 
в 2023 г. были увеличены на 10,5 % по сравне-
нию с 2022 г., также показала значительные объ-
емы с накоплением 1496 тыс. т и средней уро-
жайностью 322,3 ц с га. 

Семена подсолнечника, ключевая культура 
для маслоэкстракционной промышленности, 
были произведены в объеме 424,2 тыс. т, при 
этом средняя урожайность составила 15,1 ц с 
га. Картофель и овощи также занимают важную 
долю в структуре растениеводства: накоплено 
539,7 и 272,6 тыс. т соответственно с урожайно-
стью 129 и 225,1 ц с га.

Основными производителями урожая зер-
новых культур ежегодно являются сельскохозяй-
ственные организации республики, на их долю 
приходится более 64 % урожая зерна, более  
75,5 % сахарной свеклы и более 67 % подсол-
нечника. В то время как основными производи-
телями урожая картофеля (почти 94 %) и овощей 
(более 71 %) являются хозяйства населения. 

Отрасль животноводства продемонстри-
ровала производство 366 тыс. т скота и птицы 
на убой в живом весе, что поддерживается раз-
личными типами хозяйств: в сельскохозяйствен-
ных организациях произведено 238,5 тыс. т,  
в хозяйствах населения – 107,4 тыс. т, в кре-
стьянских (фермерских) хозяйствах – 20,1 тыс. т.  
Производство молока достигло 1484,5 тыс. т, 
при этом 552 тыс. т приходится на с.-х. органи-
зации, 758,7 тыс. т – на хозяйства населения и  
173,8 тыс. т – на крестьянские хозяйства. Про-
изводство яиц составило 802,5 млн штук с наи-
большим вкладом со стороны с.-х. организаций 
(615,7 млн штук).

Поголовье КРС на 1 декабря 2023 г. соста-
вило 858,1 тыс. гол., из которых 255,2 тыс. на-
ходились в с.-х. организациях, 454,8 тыс. – в 
хозяйствах населения и 148,1 тыс. – в крестьян-
ских хозяйствах. В числе коров показатель со-

ставил 359,8 тыс. гол. Что касается свиней, то их 
количество достигло 562,7 тыс. гол. с домини-
рованием в с.-х. организациях, где содержалось  
546,2 тыч. гол. Овец и коз было насчитано  
607,9 тыс. гол., причем большая их часть при-
ходится на хозяйства населения, составляя  
523,6 тыс. гол. КФХ вносят также весомый 
вклад, насчитывая 65,3 тыс. гол. овец и коз.

В АПК Республики Башкортостан наблю-
даются значимые колебания в структуре про-
изводства растениеводства и животноводства, 
что выражается в количественных показателях 
урожайности и объемах собранной продукции. 
В период с 2021 по 2023 г. отчетливо прослежи-
вается тенденция роста общего объема произве-
денного зерна, что особенно заметно в 2022 г.,  
когда было намолочено 5004 тыс. т против  
2061 тыс. т в 2021 г., что свидетельствует об уве-
личении урожайности с 14 ц с га до 28,5 ц. Одна-
ко в 2023 г. произошло снижение до 3207 тыс. т, 
что представляет собой снижение более чем на 
35 %. Этому способствует множество факторов, 
основным из которых являются климатические 
изменения, которые в регионе имеют самую раз-
ную амплитуду, что привело к снижению уро-
жайности в 2023 г. до 19 ц с га. Тем не менее  
объемы 2023 г. существенно превышают показа-
тель 2021 г. на 55 %.

Схожая тенденция наблюдается и в про-
изводстве сахарной свеклы, где после роста с  
976 тыс. т в 2021 г. до 1439 тыс. т в 2022 г. 
произошло незначительное увеличение до  
1496 тыс. т в 2023 г., что, в свою очередь, от-
ражается и в урожайности с 269,9 ц с га до  
322,3 ц. Однако урожайность подсолнечника 
показывает небольшое снижение с 15,5 ц с га в 
2022 г. до 15,1 ц в 2023 г., несмотря на увеличе-
ние общего объема производства с 314 тыс. т до 
424,2 тыс. т.

Картофель и овощи также показывают не-
большое снижение как в объемах производства, 
так и в урожайности. Несмотря на увеличение 
производства картофеля с 485 тыс. т в 2021 г. до 
564 тыс. т в 2022 г., в 2023 г. наблюдается сни-
жение до 539,7 тыс. т. Аналогичная тенденция 
наблюдается и в сегменте овощеводства.

Экономические факторы играют крайне зна-
чительную роль. Нестабильность рынков, вклю-
чая волатильность цен на сельскохозяйственную 
продукцию и удобрения, может привести к из-
менениям в производственной структуре. На-
пример, падение мировых цен на зерно делает 
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его выращивание менее прибыльным, что по-
будит фермеров переориентировать его на более 
стабильные и выгодные культуры или сократить 
производственные масштабы. Особенно учиты-
вая объемы экспорта зерна и продуктов его пе-
реработки в Республике Башкортостан, которые 
по итогам 2023 г. выросли в 2,3 раза к уровню  
2022 г. – до 471,78 тыс. т, что составляет 14,7 % 
от общего сбора зерна в регионе, данная пробле-
ма весьма актуальна. 

Вопросы импорта семенного материала в 
Россию также затрагивают структуру производ-
ства продуктов сельского хозяйства в республике. 
Например, значительная часть семян сахарной 
свеклы (до 95 %) поставляется из Нидерландов. 
Однако неизвестно, будут ли они готовы предо-
ставить необходимый объем в текущем году, и 
возможно ли будет его приобрести. В настоящее 
время в России также производят свой посев-
ной материал сахарной свеклы, но его потенци-
ал урожайности ниже. Следовательно, если ис-
пользовать отечественные семена, это потребует 
засева больших площадей, что, в свою очередь, 
потребует больше рабочей силы и техники, что 
повлечет за собой рост издержек либо же паде-
ние урожайности при отсутствии реакции управ-
ленцев на вышеуказанные сложности. 

Социально-экономические аспекты, вклю-

чая миграцию рабочей силы, изменение демо-
графической структуры населения и уровня 
доходов, также способствуют изменениям в 
структуре агропромышленного производства. 
К примеру, отток молодежи из сельских регио-
нов в города приводит к дефициту рабочих рук 
и ухудшению качества управления фермерскими 
хозяйствами.

Не менее важную роль играют изменения в 
государственной политике и регулировании аг-
ропромышленного сектора, такие как изменение 
налогового бремени, субсидирование отдельных 
видов продукции или введение новых санитар-
ных и фитосанитарных норм.

В целом анализируемые колебания в струк-
туре производства растениеводства и живот-
новодства являются результатом сложного 
взаимодействия множества экологических, эко-
номических и социальных факторов, которые 
подчеркивают необходимость детального из-
учения для разработки соответствующих эффек-
тивных стратегий управления для обеспечения 
устойчивого развития сельского хозяйства в ре-
гионе. Республика Башкортостан, несмотря ни 
на какие санкции, природные катаклизмы, вы-
ращивает урожай, которым можно накормить и 
республику, и соседей, и не собирается останав-
ливаться на достигнутом. 
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Аннотация: Цель: разработка иерархии ме-
тодов оценки эффективности туристических и 
рекламных услуг в экосистеме цифровой эконо-
мики региона (ЭЦЭР). Задачи: провести анализ 
понятия ЭЦЭР; обобщить показатели регио-
нальной статистики туризма; разработать систе-
му методов оценки эффективности в ЭЦЭР. Ме-
тоды: анализ теоретических, методологических 
изысканий и статистических показателей, систе-
матизация и разработка иерархии методов оцен-
ки эффективности. Гипотеза: результативность 
оценки эффективности в условиях развития 
ЭЦЭР будет выше, если использовать иерархию 
методов оценки туристических и рекламных 
услуг. Результат: предложена иерархическая си-
стема методов оценки экономической эффектив-
ности туристических услуг с учетом цифрови-
зации и рекламного продвижения; представлена 
система методов оценки эффективности реклам-
ных услуг в условиях развития ЭЦЭР. 

Современный процесс цифровой трансфор-
мации экономики связан с переходом к четвер-
тому технологическому укладу, обусловленному 
развитием и внедрением цифровых технологий, 
которые преобразуют деятельность компаний и 
потребителей в сторону минимизации личных 
контактов и формирования цифровых взаимо-
действий. В рамках цифровой экономики форми-
руются экосистемы, объединяющие отраслевые 
цифровые платформы, в которых реализуется 

набор бизнес-процессов, характерных для кон-
кретной сферы деятельности. Анализ исследо-
ваний по вопросу развития цифровых экосистем 
позволяет сделать вывод, что экосистема опи-
рается на техническую инфраструктуру с рас-
пределенной сетью подключения равноправных 
пользователей, которая способствует передаче 
цифровых данных. В рамках концепции регули-
рования работы цифровых экосистем Минэко-
номразвития России характеризует экосистему 
как модель взаимодействия поставщиков и по-
требителей услуг и информации. В большин-
стве подходов не учитываются экономическая 
составляющая функционирования экосистем и 
оценка эффективности отраслей, применяющих 
экосистемы [6].

В то же время цифровые экосистемы направ-
лены на повышение экономической выгоды от 
онлайн-взаимодействий, развитие конкуренто-
способности отрасли, где используется цифро-
вая экосистема, и, как следствие, на улучшение 
экономического состояния субъектов и страны в 
целом. Соответственно, экономический смысл 
цифровых экосистем состоит в создании добав-
ленной стоимости при работе конкретных отрас-
лей в цифровой и платформенной среде за счет 
совершения транзакций между распределенны-
ми пользователями, формирующими цифровой 
рынок.

Отрасль туризма характеризуется сложной 
структурой межотраслевых взаимодействий 
сфер общественного питания, проживания, 
транспорта, сферы развлечений, экскурсионной 
и рекламной деятельности и пр. В части цифро-
вых экосистем, используемых в туризме, приме-
няются картографические, поисковые сервисы, 
платформы для аренды жилья, бронирования 
туров и билетов у разнообразных перевозчи-
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ков, сервисы такси и пр. Туристическая сфера 
неразрывно связана со сферой рекламных ус-
луг, в частности в цифровых экосистемах – с  
интернет-рекламой. В рамках платформ туризма 
реклама призвана продвигать отели, железно-
дорожных, авиа- и других перевозчиков, стра-
ховые и экскурсионные услуги. Рынок реклам-
ных услуг претерпевает изменения вследствие 
развития цифровых экосистем и формирования 
нового поведения потребителей [5], нацеленных 
на интернет-поиск и онлайн-выбор. 

Рекламные услуги в рамках цифровых эко-
систем предполагают выбор платформ для кон-
такта с аудиторией, привлечения ее интереса, во-
влечения ее в покупку и сбора данных о портрете 
потребителей и их ценностях. При этом запросы 
потребителей с развитием цифровых экосистем 
трансформируются от простого отдыха и позна-
ния нового к получению «чувственного туристи-
ческого опыта», возможности динамично варьи-
ровать состав и содержание услуги в реальном 
времени и персонализации турпродукта [7]. Со-
временное развитие интегративных сервисов с 
сочетанием цифровых платформ и систем сбора 
геоданных способствует получению более тар-
гетированного рекламного контакта для гибкого 
совершенствования рекламного смысла под за-
просы конечных потребителей, продвигаемых в 
рекламном предложении услуг [3]. 

Период пандемии значительно трансфор-
мировал интерес российского туриста от зару-
бежных поездок к внутреннему туристическому 
рынку. В соответствующих стратегических до-
кументах России отмечен значительный потен-
циал роста доли туризма в ВВП. Также указыва-
ется его позитивное влияние на экономическое 
состояние регионов и ВРП, занятость в туризме, 
сохранение культуры и региональных традиций, 
туристическую привлекательность регионов. С 
одновременным развитием и освоением участ-
никами рынка и потребителями туристических 
услуг цифровых экосистем и необходимости ре-
кламного продвижения услуг интерес представ-
ляют методы оценки эффективности туристиче-
ских и рекламных услуг в экосистеме цифровой 
экономики региона (ЭЦЭР).

Республика Татарстан (РТ) традиционно 
входит в пятерку лидеров по туристической 
привлекательности. Вопросы оценки экономи-
ческой эффективности туристических и реклам-
ных услуг в общем виде связаны с вычислением 
результата, который получают вычетом из по-

казателей доходности от предоставления услуг 
всех затрат и привлекаемых ресурсов к осущест-
влению услуги. Эффективным результатом от 
использования ЭЦЭР в туризме и его рекламном 
продвижении будет повышенный доход в от-
расли при использовании цифровых ресурсов за 
вычетом затрат на их применение. 

Анализируя данные по туризму Росстата 
(https://rosstat.gov.ru/ statistics/turizm), можно от-
метить, что касательно туризма в РТ приводятся 
показатели статистики:

– туристического потока по числу по- 
ездок;

– числа принятых иностранных и россий-
ских туристов, а также отправленных из РТ по 
России и зарубежью;

– числа коллективных средств размеще-
ния, площади номерного фонда, числа разме-
щенных в этих средствах (по видам средств) 
как россиян, так и иностранцев, числа ночевок, 
доходов и затрат средств размещения, численно-
сти сотрудников;

– доли валовой добавленной стоимости в 
ВРП Татарстана. 

Данные показатели в недостаточной степе-
ни характеризуют экономическую эффектив-
ность туристической отрасли с учетом ЭЦЭР.

М.В. Калитвинцева предлагает оценивать 
эффективность по принципу «затраты – выпуск» 
по категориям: туристические фирмы, средства 
размещения, общественное питание, сфера раз-
влечений, перевозок, торговли, страхования и 
связи по показателям затрат на оказание тури-
стических услуг, объема (выпуска) оказанных 
услуг и, соответственно, выручки от оказанных 
услуг. Кроме того, итоговым получаемым по-
казателем выступает валовая добавленная сто-
имость деятельности от каждой категории по 
региону и от туризма в целом [1]. Отсутствие 
ряда данных в статистическом учете затрудняет 
оценку эффективности по РТ.

Наиболее подробное исследование методов 
оценки эффективности туризма приводится в ра-
боте Н.В. Рубцовой, где автор систематизирует 
комплекс исследований по оценке эффективно-
сти предприятий индустрии (по хозяйственным 
и экономическим показателям); внутреннего ту-
ризма; туристической деятельности в городах; 
туристического обслуживания; индустрии ту-
ризма и пр. [4]. 

В ранних исследованиях указывается дис-
куссионность вопросов оценки экономики ту-
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ризма региона, не исследуются вопросы раз-
вития туризма в условиях цифровизации, не 
учитывается вклад в развитие туризма от ре-
кламной деятельности. В связи с вышеизложен-
ным иерархия методов оценки эффективности 
туристической деятельности с учетом влияния 
ЭЦЭР, а также рекламных услуг, способству-
ющих продвижению туризма, представлена на 
рис. 1. 

Согласно рис. 1, можно отметить, что для 
туристической отрасли эффективность может 
быть оценена как на уровне предприятий сфе-
ры туризма и сервиса, так и с привлечением 
статистических данных о состоянии отрасли на 
региональном уровне. В случае компаний, осу-
ществляющих рекламную деятельность, эффек-
тивность их функционирования также может 
быть оценена на уровне организаций, согласно 
рис. 1. Однако для сферы рекламных услуг не 
приводится региональная статистика. Отдельно 

на рис. 2 вынесена детализация методов оценки 
эффективности рекламных услуг в ЭЦЭР.

Согласно рис. 2, наиболее близкими к оцен-
ке именно экономической эффективности явля-
ются показатели:

– рентабельности рекламы, по которой 
можно судить об отношении выручки от рекла-
мы к затратам на рекламные услуги;

– рентабельности вложений в продвиже-
ние, которая предполагает расчет разности меж-
ду доходами и расходами на рекламные услуги, 
отнесенной к доходам бизнеса [2]. 

Иерархические системы методов оценки, 
представленные на рис. 1 и 2, будут использо-
ваться для дальнейшего построения моделей 
оценки эффективности туристических и реклам-
ных услуг региона. 

Таким образом, теоретическая значимость 
исследования состоит в обобщении и система-
тизации результатов по вопросам развития сфе-

Методы оценки отдельных показателей эффективности рекламных услуг на 
уровне региона в ЭЦЭР: 

В связи с отсутствием статистически учитываемых региональных  данных возможен учет 
затрат на рекламные услуги и дохода от их использования и выручки в какой-либо 
отрасли, например в туризме (по результатам анкетирования организаций и 
потребителей). Применение методов оценки эффективности рекламы в ЭЦЭР (рис. 2)

Эффективность рекламных услуг в условиях ЭЦЭР

Методы оценки эффективности на уровне организаций на основе  показателей 
их деятельности в условиях ЭЦЭР:

1. Методы оценки показателей, характеризующих хозяйственные результаты: 
фондоотдача, производительность труда,  коэффициенты загрузки, оборачиваемости 
активов и т. д. Показатели рассчитываются для деятельности в ЭЦЭР.
2. Методы оценки показателей, характеризующих финансовые результаты: показатели 
ликвидности, деловой активности, рентабельности и платёжеспособности и др. 
Показатели рассчитываются для деятельности в ЭЦЭР.

Методы оценки отдельных показатели эффективности туристической отрасли 
региона в ЭЦЭР:

количество туристов на единицу вместимости всех мест размещения региона; средняя 
годовая численность обслуженных одним предприятием размещения региона; 
коэффициент использования номерного фонда региона; производительность
труда в сфере регионального туризма; удельный вес убыточных организаций туризма 
региона; объем инвестиций в основной капитал в сфере регионального туризма; 
удельный вес услуг туризма в общем объеме платных услуг населению региона;
и др. статистические показатели (учитывается функционирование отрасли в ЭЦЭР).

Методы оценки вклада туристических и рекламных услуг в объем валового 
регионального продукта и их добавленная стоимость

Эффективность туристических услуг в условиях ЭЦЭР

Рис. 1. Иерархия методов оценки экономической эффективности туристических услуг  
с учетом цифровизации и рекламных услуг (составлено авторами)

Методы оценки отдельных показателей эффективности  
туристической отрасли региона в ЭЦЭР:

Методы оценки эффективности на уровне организаций  
на основе показателей их деятельности в условиях ЭЦЭР

1. Методы оценки показателей, характеризующих хозяйственные результаты:  
фондоотдача, производительность труда, коэффициенты загрузки, оборачиваемости 
активов и т.д. Показатели рассчитываются для деятельности в ЭЦЭР.
2. Методы оценки показателей, характеризующих финансовые результаты: показа-
тели ликвидности, деловой активности, рентабельности и платежеспособности и др.  
Показатели рассчитываются для деятельности в ЭЦЭР
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ры услуг на уровне региона в контексте ЭЦЭР и 
методов оценки их эффективности. Научная но-
визна исследования заключается в обосновании 
и разработке иерархической системы методов 
оценки эффективности туристических и реклам-
ных услуг. Практическая значимость состоит в 

возможности применения иерархии методов при 
оценке эффективности рассматриваемых услуг 
региона и построении экономико-математиче-
ских моделей влияния отдельных оценочных по-
казателей на ВРП и валовую добавленную стои-
мость туристических и рекламных услуг.

Список литературы

1. Калитвинцева, М.В. Экономические показатели вклада туристической отрасли в экономику 
региона / М.В. Калитвинцева // Российское предпринимательство. – 2011. – № 9-1. – С. 151–156.

2. Красуля, А.К. Анализ способов оценки эффективности интернет-рекламы / А.К. Красуля // 
Таврический научный обозреватель. – 2016. – № 12–2(17). – С. 85–87.

3. Михайленко, Н.Н. Проблемы и перспективы развития рекламного бизнеса / Н.Н. Михайлен-
ко // Наука и бизнес: пути развития. – 2023. – М. : НТФ РИМ. – № 10(148). – С. 98–103.

4. Рубцова, Н.В. Методологические аспекты исследования эффективности туристской деятель-
ности на региональном уровне / Н.В. Рубцова // Baikal Research Journal. – 2013. – № 4. – С. 10.

5. Сергеева, Е.А. Менеджмент и маркетинг. Основы маркетинга : учебное пособие / Е.А. Сер-
геева, А.С. Брысаев. – Казань : КГТУ, 2010. – 162 с. – ISBN 978-5-7882-0835-0. – EDN QUDSRF.

6. Сердюков, С.Д. Развитие цифровых экосистем и платформ в туризме и сфере услуг /  
С.Д. Сердюков, Н.К. Сердюкова // Креативная экономика. – 2023. – Том 17. – № 8. – С. 2887–2908. –  
DOI: 10.18334/ce.17.8.118525.

7. Чхотуа, И.З. Стратегические направления развития туристской отрасли в цифровой эконо-
мике / И.З. Чхотуа // Управленческое консультирование. – 2021. – № 4. – С. 81–96.

References

1. Kalitvintceva, M.V. Ekonomicheskie pokazateli vklada turisticheskoi otrasli v ekonomiku  
regiona / M.V. Kalitvintceva // Rossiiskoe predprinimatelstvo. – 2011. – № 9-1. – S. 151–156.

2. Krasulia, A.K. Analiz sposobov otcenki effektivnosti internet-reklamy / A.K. Krasulia // Tavricheskii 
nauchnyi obozrevatel. – 2016. – № 12–2(17). – S. 85–87.

3. Mikhailenko, N.N. Problemy i perspektivy razvitiia reklamnogo biznesa / N.N. Mikhailenko // 

Методы оценки эффективности цифровых рекламных услуг

Показы Частота Охваты Частота КликиЧастота 

СTR (Число кликов к 
числу показов)

СPC (Расходы на рекламу 
к числу кликов)

СPА (Расходы на 
рекламу к числу 

целевых действий)
СR (Число конверсий в 

покупку к  числу 
посетителей сайта)

СPL (Расходы на 
рекламу к числу лидов)

СPО (Расходы на 
рекламу к числу 

заказов)

ROAS (Рентабельность 
рекламы)

ROMI (Рентабельность 
вложений в 

продвижение)

CRR (Доля расходов на 
рекламу в выручке  с 

нее)

Рис. 2. Методы оценки эффективности рекламных услуг в ЭЦЭР (составлено авторами)



174

GLOBAL SCIENTIFIC POTENTIAL№ 4(157) 2024
REGIONAL AND INDUSTRIAL ECONOMICS

Nauka i biznes: puti razvitiia. – 2023. – M. : NTF RIM. – № 10(148). – S. 98–103.
4. Rubtcova, N.V. Metodologicheskie aspekty issledovaniia effektivnosti turistskoi deiatelnosti na 

regionalnom urovne / N.V. Rubtcova // Baikal Research Journal. – 2013. – № 4. – S. 10.
5. Sergeeva, E.A. Menedzhment i marketing. Osnovy marketinga : uchebnoe posobie / E.A. Sergeeva, 

A.S. Brysaev. – Kazan : KGTU, 2010. – 162 s. – ISBN 978-5-7882-0835-0. – EDN QUDSRF.
6. Serdiukov, S.D. Razvitie tcifrovykh ekosistem i platform v turizme i sfere uslug / S.D. Serdiukov, 

N.K. Serdiukova // Kreativnaia ekonomika. – 2023. – Tom 17. – № 8. – S. 2887–2908. – DOI: 10.18334/
ce.17.8.118525.

7. Chkhotua, I.Z. Strategicheskie napravleniia razvitiia turistskoi otrasli v tcifrovoi ekonomike /  
I.Z. Chkhotua // Upravlencheskoe konsultirovanie. – 2021. – № 4. – S. 81–96.

© Н.А. Клейн, Н.Р. Сафин, И.Н. Насыров, 2024



175

ГЛОБАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ № 4(157) 2024
РЕГИОНАЛЬНАЯ И ОТРАСЛЕВАЯ ЭКОНОМИКА

УДК 332.146.2 

Н.Г. ЛЕОНОВА 

ФГБОУ ВО «Тихоокеанский государственный университет», г. Хабаровск

КОНЦЕПЦИЯ УСТОЙЧИВОГО  
РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ В КОНТЕКСТЕ 
СНИЖЕНИЯ УРОВНЯ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ

Ключевые слова: устойчивое развитие; ре-
гион; межрегиональное развитие; дифферен- 
циация.

Аннотация: Устойчивое региональное раз-
витие зависит от множества факторов, которые 
формируют систему для снижения или повы-
шения уровня межрегиональной дифференциа-
ции. В статье исследованы вопросы взаимосвязи 
устойчивого развития региона и его межрегио-
нальной дифференциации. Цель исследования 
заключается в рассмотрении концепции устой-
чивого регионального развития посредством 
снижения уровня межрегиональной диффе-
ренциации. Основными методами исследова-
ния выступили описательный, дидактический, 
математический и сравнительный. В ходе под-
готовки статьи сформированы принципы взаи-
мосвязи устойчивого развития и межрегиональ-
ной дифференциации. На основе описательного 
анализа понятия «устойчивое развитие региона» 
сформирована концепция взаимосвязи устойчи-
вого развития и межрегиональной дифферен- 
циации. 

Социально-экономическая дифференциа-
ция не только определяет асимметрию в регио- 
нальном рейтинге, но и влияет на будущее и на-
стоящее региональное развитие. В рамках дан-
ного пункта мы исследуем концепцию устой-
чивого развития региона с учетом построенной 
модели оценки региональной асимметрии. 

В рамках предложенной темы оценены вза-
имосвязи между устойчивым развитием региона 
и уровнем межрегиональной дифференциации. 
Под понятием «развитие региона» понимается 
прогрессивное развитие региона в сферах его 
деятельности. Прогрессивное развитие может 

быть как качественным, так и количественным. 
Когда говорят об экономическом росте, то гово-
рят о количественном развитии региона. А если 
изменяются структурные характеристики, то го-
ворят о качественном развитии. 

Заметим, что основной целью экономиче-
ского развития регионов является улучшение 
качества жизни населения. Целями развития 
региона являются увеличение доходов, улучше-
ние образования, питания и здравоохранения, 
уменьшение нищеты, оздоровление окружаю-
щей среды, равенство возможностей, расшире-
ние личной свободы, обогащение культурной 
жизни и т.д. 

Следует отметить, что реализация устой-
чивого развития должна осуществляться в ре-
гионах, поскольку они характеризуются ком-
плексностью, целостностью, специализацией 
и управляемостью; являются исторически наи-
более устойчивыми территориальными образо-
ваниями, сформировавшимися за период суще-
ствования; обладают оптимальной структурой 
для позиционирования на внешнеэкономиче-
ском пространстве; имеют значительный опыт 
совмещения практики стимулирования рыноч-
ных преобразований на территориях с полити-
кой регулирования этих процессов. 

Таким образом, концепция устойчивого раз-
вития предполагает динамический процесс по-
следовательных позитивных изменений, обес- 
печивающих сбалансированность экономиче-
ского, социального и экологического аспектов, 
должна лежать в основе формирования подхо-
дов к разрешению проблем территориальных 
образований. 

П.М. Иванов под устойчивостью развития 
региона понимает жизнеспособность системы. 
При этом жизнеспособность системы опреде-
ляется как способность к жизни и развитию, то 
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есть территория, обладающая свойством устой-
чивости, способная к выживанию и развитию в 
конкретном окружении [1].

При классификации регионов, как правило, 
выделяют два типа регионов: развивающие и де-
прессивные. Устойчивость развития экономики 
региона как специфическое качество достига-
ется в результате преодоления множества пре-
пятствий и не является данностью на продолжи-
тельный период времени [2]. Отметим важность 
данного высказывания о том, что время влияет в 
первую очередь на устойчивость региона. Сле-
довательно, при оценке устойчивости важно 
учесть фактор времени.

О.К. Цапиева к основным формам устойчи-
вости региональной системы относит: неустой-
чивое развитие; гиперустойчивость; глобаль-
ную устойчивость; приближенно устойчивое 
развитие региональной системы; устойчивую  
систему [4].

Особенности федеративного устройства 
России требуют более активной, по сравнению 
с обычной мировой практикой, деятельности 
государства по устранению диспропорций в эко-
номическом пространстве, решению сложных 
региональных проблем, созданию условий для 
устойчивого развития регионов.

Устойчивое развитие регионов является 
ключевой проблемой существования террито-
рии как социально-экономической системы. В 
зависимости от направления развития регио- 
нальной социально-экономической системы 
выделяем собственно экономическую устойчи-
вость, финансовую, экологическую и иные виды 
устойчивости регионального развития. К иным 
видам устойчивости отнесем: бюджетную и со-
циальную устойчивость. Полагаем, что устойчи-
вое развитие региона зависит в первую очередь 
от социальной устойчивости, а затем от эконо-
мической устойчивости. Многогранное понятие 
«социальная устойчивость» определяется как 

отсутствие социальных конфликтов в регионе, 
стабильное развитие социальных отношений в 
обществе.

В ряде исследований устойчивое развитие 
определяется временными факторами и под-
разделяется на долгосрочное, среднесрочное и  
краткосрочное. 

Следовательно, важным является выбор 
связующего звена между региональной устой-
чивостью и дифференциацией, которой может 
стать классификация регионов. Классификация 
регионов по уровням устойчивости может рас-
пределяться в зависимости от временного фак-
тора либо же связываться с экономической и со-
циальной диспропорцией.

Заметим, что важным в оценке устойчиво-
сти региональной системы является анализ со-
циальной подсистемы. При этом проблема по-
вышения качества жизни населения актуальна 
для любой территории, но особенно для Дальне-
восточных регионов, для которых свойственен 
миграционный отток.

Повышение качества жизни нужно рассма-
тривать как приоритетное направление в раз-
витии регионов, поскольку усиление межрегио- 
нальной дифференциации является одной из 
угроз устойчивому региональному развитию. 
Качество жизни – это интегральная категория, 
отражающая степень социального развития об-
щества как совокупности качества населения, 
качества среды жизни и качества деятельности 
населения и имеющая объективно-субъектив-
ный характер [3]. 

Рассмотрим далее индикаторы, представ-
ленные в табл. 1.

Далее опишем все вышепредставленные 
индикаторы, которые перекликаются с межре-
гиональной дифференциацией. Так, производ-
ственно-экономические индикаторы отражают 
обобщенные технико-экономические результа-
ты и тенденции функционирования хозяйствен-

Таблица 1. Индикаторы оценки региональной устойчивости 

Экономические индикаторы Социальные индикаторы Экологические индикаторы

1) производственно-экономические; 
2) структурные; 
3) инвестиционные; 
4) научно-технического потенциала; 
5) внешнеэкономической деятельности

1) жизненного уровня населения;
2) социальной инфраструктуры;
3) состояния трудовых ресурсов;
4) здоровья населения;
5) демографической ситуации;
6) криминогенной ситуации

1) состояния природной среды; 
2) использования природных ресурсов; 
3) антропогенного воздействия на при-
родную среду; 
4) отходы или вторичные ресурсы
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ного комплекса региона. Структурные индика-
торы характеризуют сложившуюся структуру 
предпринимательства в целом, что дает возмож-
ность оценить специализацию региона, рацио-
нальность структуры на макроуровне с позиций 
экономической безопасности. Структурные ин-
дикаторы призваны сигнализировать об отрица-
тельных сдвигах в пропорциях хозяйственного 
комплекса территории. 

Инвестиционные индикаторы отражают 
уровень инвестиционной активности в регио-
не, что дает представление об уровне деловой 
активности. Инвестиционные индикаторы сиг-
нализируют о появлении угроз падения деятель-
ности в сфере предпринимательства. Индикато-
ры научно-технического потенциала описывают 
уровень восприимчивости сферы производства 
к достижениям научно-технического прогресса, 
тенденции развития научно-технического по-
тенциала. 

Социальные индикаторы отражают каче-
ство жизни населения в регионе. При этом дан-
ные показатели отражают критические моменты 
в устойчивости региона, а также уровень меж-
региональной дифференциации. К следующей 
группе показателей относят индикаторы эколо-

гической ситуации в регионе. Все факторы из 
экологических индикаторов оказывают влияние 
на социальные факторы, что сказывается на ка-
честве жизни населения. Например, индикатор 
антропогенного воздействия влияет на качество 
жизни населения. Состояние природной среды 
относится к климатической составляющей эко-
логизации региона.

Исследование устойчивости развития ре-
гиона с помощью вышеуказанного комплекса 
индикаторов позволит региональным органам 
управления составить представление о состоя-
нии существующей региональной системы. На 
этой основе возможно оказывать максимальное 
воздействие на процессы воспроизводства с це-
лью обеспечения устойчивого развития, форми-
рования и регулирования благосостояния насе-
ления региона. 

Полагаем, что такой перечень экономи-
ческих индикаторов позволяет с достаточной 
степенью достоверности определить степень 
устойчивости развития региона. Однако раз-
работка и расчет такого огромного количества 
индикаторов устойчивого развития являются 
комплексной процедурой, требующей большого 
количества информации. 
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Аннотация: Статья исследует применение 
многоуровневых систем организации данных в 
управлении предприятием в сфере обслужива-
ния, сфокусировавшись на проблемах, таких как 
несвоевременное выполнение заказов, ограни-
ченный персонал и неэффективное реагирова-
ние на изменения. В работе описывается архи-
тектура таких систем, включая их компоненты 
и взаимодействие с пользовательским интер-
фейсом, базами данных и другим программным  
обеспечением. Особое внимание уделяется 
уровням операционных, управленческих и стра-
тегических данных, а также выявленным пре-
имуществам внедрения, таким как сокращение 
времени ожидания обслуживания и увеличение 
эффективности и прибыльности предприятия. 
Гипотеза исследования состоит в том, что вне-
дрение многоуровневых систем организации 
данных способствует оптимизации процессов 
управления и повышению качества обслужи-
вания. Для достижения этой цели использо-
вались методы анализа литературы, изучения 
архитектуры систем данных, сбора и анализа 
данных о проблемах управления предприяти-
ем. В результате исследования установлено, что 
многоуровневые системы данных действитель-
но способствуют улучшению эффективности и 
прибыльности предприятия в сфере обслужи-
вания, что подтверждается практическими ре-
зультатами и выявленными преимуществами их 
внедрения. 

Сфера обслуживания играет ключевую роль 
в экономике, где спрос на услуги неизменно вы-
сок. Однако ее функционирование сопровож- 
дают определенные проблемы, такие как не-
своевременное принятие заказов, ограничен-
ный персонал и неэффективное реагирование 
на изменения. Решение данных проблем требует 
использования многоуровневых систем орга-
низации данных, способных автоматизировать 
прием заявок, контролировать выполнение ус-
луг и эффективно реагировать на изменения. 
Применение реляционных баз данных, таких как 
MySQL, является ключевым для проектирования 
и разработки таких систем, которые могут опти-
мизировать бизнес-процессы [1; 2]. Архитекту-
ра аппаратной части многоуровневой организа-
ции данных системы представлена на рис. 1. 

Уровень 1 состоит из системного контекста, 
который обеспечивает отправную точку, кото-
рая показывает, как программная система взаи-
модействует со сторонним ПО [3]. Подробный 
вид на диаграмму системного контекста пред-
ставлен на рис. 2. Автоматизированная инфор-
мационная система (АИС) взаимодействует с 
операционной системой iOS или Android для ре-
ализации интерфейса пользователя на телефоне, 
взаимодействует с серверным ПО для своего же 
запуска и выполнения в серверной среде, взаи-
модействует с системой управления базами дан-
ных (СУБД) для получения, сохранения и изме-
нения данных, ПО файрвола защищает от угроз 
из сети Интернет [4].

Уровень 2 обозначает общую архитектуру 
системы, где отдельные подсистемы взаимо-
действуют с базами данных и пользовательским 
интерфейсом. Пользователь взаимодействует с 
интерфейсом для получения и записи данных, 
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Рис. 1. Архитектура аппаратной части Рис. 2. Уровень 1, взаимодействие АИС с другим ПО

Рис. 3. Уровень 2, взаимодействие системы с данными
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которые затем обрабатываются логической 
структурой АИС. Эта структура обращается к 
базам данных для выполнения операций добав-
ления, изменения, удаления и получения дан-
ных, после чего отвечает пользователю через 
графический интерфейс устройства [5; 6]. Диа-
грамма 2 уровня представлена на рис. 3.

Уровень 3 состоит из компонентов, которые 
показывают устройство контейнера из данных 
[7; 8]. При входе в программу запускается функ-
ция, реализующая интерфейс пользователя, да-
лее в зависимости от выбора пользователя вы-
полняются следующие функции.

1. Функция «Посмотреть запросы гостей», 
которая ищет в БД запросы.

2. Функция «Контроль за работой сотруд-
ников», которая открывает интерфейс сторонне-

го ПО.
3. Функция «Составление отчета», которая 

формирует отчет по данным в базы данных (БД) 
отчетов.

Диаграмма 3 уровня представлена на рис. 4.
Заключение. Многоуровневая организация 

данных в системах управления предприятием 
обеспечивает эффективное управление инфор-
мацией на всех уровнях организации, обеспе-
чивая точность и доступность данных. Это по-
могает руководству принимать обоснованные 
решения на всех уровнях – стратегическом, 
тактическом и оперативном, что способствует 
эффективному управлению ресурсами и дости-
жению бизнес-целей [9].

На первом уровне этой организации нахо-
дятся операционные данные, отражающие те-

Рис. 4. Уровень 3, взаимодействие подсистем на получение обратной связи
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кущие операции и транзакции компании. Эти 
данные являются основой для оперативного 
управления бизнес-процессами [10].

На втором уровне располагаются дан-
ные для управленческого анализа и приня-
тия решений. Здесь информация агрегирует-
ся и анализируется для выявления тенденций, 
оценки эффективности бизнес-процессов и 
принятия тактических решений руководством  
компании [11].

На третьем уровне находятся стратегиче-
ские данные, которые используются для раз-
работки стратегии компании и выработки вы-

сокоуровневых стратегических решений. Эти 
данные помогают компании ориентироваться на 
рыночные тренды [12].

Внедрение системы в гостиничном бизнесе 
сократит время ожидания заселения и предо-
ставления услуг, увеличит загрузку гостиницы 
и предотвратит простои номеров. Это снизит 
нагрузку на персонал, повысит лояльность го-
стей, улучшит рейтинг услуг и увеличит при-
быльность бизнеса. Кроме того, такая система 
позволит быстро реагировать на пожелания кли-
ентов, уменьшить издержки и привлечь новых  
клиентов. 
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Аннотация: Целью работы является иссле-
дование особенностей корпоративной культу-
ры современной образовательной организации. 
Задачи исследования: определение ключевых 
характеристик феномена корпоративной культу-
ры; анализ корпоративной культуры как фактора 
устойчивого развития образовательной органи-
зации. Гипотеза исследования: на современном 
этапе корпоративная культура может рассматри-
ваться как один из ключевых факторов устой-
чивого развития образовательной организации. 
Методы исследования: анализ научной литера-
туры, синтез, обобщение. Достигнутые резуль-
таты: определены ключевые характеристики фе-
номена современной корпоративной культуры; 
проведен всесторонний анализ корпоративной 
культуры как фактора устойчивого развития об-
разовательной организации. 

Создание условий для постоянного повы-
шения эффективности деятельности любой 
организации и ее устойчивого развития может 
рассматриваться в качестве основной задачи, 
которую решает руководство и учредители. Для 
этого на современном этапе задействуется со-
вокупность основных моделей менеджмента, в 
рамках которых акцент делается не только на 
экономических, но и, прежде всего, на социаль-
ных показателях. Это позволяет оптимизировать 
процессы взаимодействия внутри коллектива, 
наиболее полно задействовать потенциал, за-
ложенный в каждом представителе персонала, 

создать условия для постоянного личностного 
развития сотрудников. Это представляется осо-
бенно важным в рамках регулирования деятель-
ности организаций социальной сферы, основной 
задачей которых как раз и является не получение 
прибыли, а решение различных проблем, стоя-
щих перед обществом. Так, например, к числу 
целей, которые должны в рамках своей деятель-
ности достичь учреждения образования, можно 
отнести содействие социализации и социальной 
адаптации представителей молодого поколения 
[8]. Для этого с обучающимися должны работать 
мотивированные педагогические работники, на-
стоящие профессионалы своего дела, отлично 
знающие преподаваемый предмет и владеющие 
основами педагогики и возрастной психологии, 
теории и методики организации воспитательной 
работы. Оптимальным в обозначенном контек-
сте представляется вариант, когда педагогиче-
ский коллектив представляет собой команду 
единомышленников. Как следствие, руководству 
образовательной организации следует создавать 
условия для повышения лояльности сотруд-
ников. Хорошим подспорьем при этом может 
являться ориентация на особенности корпора-
тивной культуры, успешную адаптацию, в про-
странстве которой уместно рассматривать как 
важный фактор командообразования [1].

Исследователи указывают, что в настоящий 
момент «культурная среда, в которой находится 
работник, является определяющей эффектив-
ность его трудовой деятельности» [4, с. 130]. 
Как следствие, важнейшим аспектом профес-
сиональной адаптации любого сотрудника ста-
новится его способность усвоить совокупность 
ценностей и норм, составляющих основу корпо-
ративной культуры образовательной организа-
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ции. Это позволит не только повысить его лич-
ностную профессиональную эффективность, но 
и оптимизировать взаимодействие, осуществля-
емое как внутри педагогического коллектива, 
так и с обучающимися. В обозначенном кон-
тексте становится очевидным, что важную роль 
для формирования корпоративной культуры об-
разовательной организации играют этические 
ценности, совокупность которых может быть 
представлена как система профессиональной 
этики [7]. При этом необходимо помнить, что 
«корпоративная культура компании всегда инди-
видуальна, передать ее в неизменном виде дру-
гому коллективу невозможно. Эта оптимальная 
форма взаимодействия сотрудников формирует-
ся со временем, приходит с опытом» [6, с. 16]. 
В полной мере это относится и к образователь-
ным организациям, в коллективе которых также 
со временем вырабатывается неповторимый и 
самобытный стиль взаимодействия. Общим при 
этом можно считать то, что традиционно педа-
гогические работники уважительно относятся к 
своим коллегам, как опытным, так и только на-
чинающим профессиональную деятельность. А 
новичкам всегда оказывается помощь посред-
ством вовлечения их в систему формального и 
неформального наставничества, целью которого 
является передача наиболее успешных приемов 
педагогического мастерства, а также содействие 
в успешной адаптации в пространстве корпора-
тивной культуры образовательной организации.

На наш взгляд, особого внимания в рассма-
триваемом контексте заслуживает деятельность 
учреждений высшего образования. Их целью 
является не просто содействие всестороннему 
развитию студентов, но, прежде всего, их под-
готовка к будущей деятельности в избранной 
сфере, для чего необходимо, помимо прочего, 
формирование основ профессиональной куль-
туры. Это определяется особенностями акту-
альных тенденций в сфере образования, когда 
«современная дидактика профессионального 
образования, предназначенная для успешной 
реализации возможностей личности студента с 
помощью цифровых технологий, ориентирова-
на на формирование профессиональной культу-
ры» [3, с. 154]. Поэтому корпоративная культура 
высшего учебного заведения должна трансфор-
мироваться в соответствии с необходимостью 
решения обозначенных задач. Постепенно это 
должно привести к формированию корпоратив-
ной университетской культуры, которая может 

рассматриваться как «своеобразная, достаточно 
эффективная форма жизнедеятельности универ-
ситетов, позволяющая говорить об университете 
как о самоорганизованной системе, построен-
ной на принципах самоценности знания, свобо-
ды учения и обучения, что и является конкрет-
ным способом реализации идеи университета» 
[5, с. 165]. Усвоение студентами подобной сово-
купности ценностей уместно считать отправной 
точкой их движения по пути развития профес-
сионализма, а содействовать им в этом должны 
преподаватели, понимающие важность своей де-
ятельности и желающие принести социуму мак-
симум пользы. Все представители вузовского 
сообщества при этом должны усвоить систему 
ценностей и норм корпоративной культуры об-
разовательной организации, став не просто кол-
легами, а членами команды, готовыми в случае 
необходимости прийти друг другу на помощь 
и оказать содействие в решении различных за-
труднений в профессиональной сфере. 

В теории и практике современного ме-
неджмента существенно возрастает роль со-
циальных аспектов управления. Это позволяет 
значительно повысить эффективность функцио- 
нирования организаций. В качестве значимо-
го резерва обеспечения устойчивого развития 
при этом может рассматриваться корпоративная 
культура, которая «позволяет компании не толь-
ко мотивировать и стимулировать сотрудников за 
счет материальной компенсации, но и формиро-
вать новый тип сотрудников, заинтересованных 
в своей работе, обладающих лидерскими каче-
ствами и способных мотивировать окружаю-
щих на достижение более высоких результатов»  
[2, с. 66]. Особенно важным это представляется 
и в деятельности образовательных организаций, 
сотрудники которых воспринимают свою работу 
как призвание и понимают большую значимость 
ее результатов в жизни современного общества. 
Именно поэтому адаптацию в системе ценно-
стей и норм корпоративной культуры уместно 
рассматривать в качестве одного из ключевых 
аспектов командообразования, играющего зна-
чимую роль в создании необходимых условий 
для устойчивого развития образовательной ор-
ганизации. При этом основной опорой могут 
стать высококвалифицированные сотрудники, 
ориентированные на собственный успех как на-
ставников молодого поколения, представители 
которого желают овладеть основами наук и в 
перспективе приносить пользу обществу, осу-
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ществляя профессиональную деятельность в 
различных сферах. Начальным же этапом дви-
жения по этому длинному пути должно стать ус-
воение особенностей корпоративной культуры 
образовательной организации как неповторимой 
совокупности ценностей, норм и механизмов их 
реализации. 

Создание условий для устойчивого развития 
организации любой сферы деятельности можно 

считать требованием времени. Для этого необхо-
димо задействовать все резервы, определяющие 
социальную специфику менеджмента. В рамках 
регулирования деятельности образовательной 
организации к числу подобных резервов можно с 
уверенностью отнести корпоративную культуру, 
позволяющую оптимизировать взаимодействие, 
осуществляемое в педагогическом коллективе, и 
ускорить процессы командообразования. 
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РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ УПРАВЛЯЕМОСТИ  
В ОБЕСПЕЧЕНИИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ  

БЕЗОПАСНОСТИ В РОССИИ

Ключевые слова: экономическая безопас-
ность; национальные интересы; достижение 
макроэкономической стабильности; междуна-
родные ресурсные ограничения; экономическая 
стабильность; геополитические и экономиче-
ские риски.

Аннотация: Цель работы состоит в обосно-
вании роли и значения управляемости в практи-
ке обеспечении экономической безопасности в 
России в условиях необходимости сохранения 
геополитической и экономической независи-
мости страны. Для достижения указанной цели 
были поставлены следующие задачи: опреде-
лены факторы, влияющие на снижение уровня 
управляемости экономической безопасностью; 
предложены направления укрепления экономи-
ки России, которые позволят предотвращать и 
снижать негативное влияние угроз и санкций 
со стороны недружественных стран. Гипотеза 
исследования проявляется в обосновании пред-
ложений по формированию нового механизма 
повышения эффективности управляемости в 
обеспечении экономической безопасности в 
России на основе принципов всеобщей безопас-
ности, суверенитета и динамичного развития. В 
работе нашли применение такие научные мето-
ды исследования, как анализ и синтез, гипотети-
ческий, гипотетико-дедуктивный. Достигнутые 
результаты заключаются в формировании реше-
ний, направленных на повышение способности 
всех отраслей российской экономики функцио-
нировать на основе современных инноваций, а 
также стабильности и независимости РФ даже в 
условиях неблагоприятной международной об-
становки и провокаций по снижению геополи-
тического статуса. 

Современное значение национальной кон-
цепции обеспечения безопасности заключается 
в принципе противодействия существующим 
угрозам. При этом определение наиболее ис-
пользуемых терминов в этой области основано 
на принципе отрицания, и в этом случае безо-
пасность государства определяется как состоя-
ние экономики, обеспечивающее независимость 
страны. В свою очередь, под независимостью 
государства понимается состояние экономи-
ки, при котором отсутствие иностранных по-
ставок и многочисленные санкции не приводят  
к кризису.

Отметим, что с учетом системного ана-
лиза понимание безопасности страны можно 
определить как состояние ресурсов, финансов,  
научно-исследовательского потенциала, техно-
логий, производства и кадровой базы различных 
отраслей национальной экономики, а также ин-
ституциональных, правовых и организационно- 
экономических отношений государственных 
учреждений, предприятий и организаций, что 
и обеспечивает способность данных отраслей 
функционировать на основе инноваций, а также 
стабильность и независимость РФ даже в усло-
виях неблагоприятной международной обста-
новки и провокаций по снижению геополитиче-
ского статуса.

Современные экономические процессы не 
только способствуют повышению эффективно-
сти экономики и социальному прогрессу, но и 
вызывают интерес большинства специалистов 
и экспертов, которые выделяют два основных 
направления в понимании экономической без-
опасности. Первое направление основано на 
объективных тенденциях и вызовах, связанных 
с потерей устойчивости экономики, в то время 
как второе направление стремится разработать 
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новую идеологию доминирования на мировом 
уровне на основе субъективных интерпретаций. 
Важно отметить, что оба направления взаимо- 
связаны и рассматриваются довольно широко в 
работах различных авторов [1; 2].

Безусловно, быстрое распространение кри-
зисных ситуаций на местном или региональном 
уровнях, вызванных экономическими и финан-
совыми сбоями, представляет определенные вы-
зовы для РФ, т.к. страна сталкивается с трудно-
стями адаптации к многочисленным санкциям 
из-за ограниченных ресурсов, которые в боль-
шей части недоступны (технологии, инвестиции 
и т.д.). В этой ситуации часть национальных 
правовых, экономических и административных 
систем и механизмов оказались неподготов-
ленными и в результате вынуждены принимать 
управленческие решения в сложных условиях, 
что увеличивает риски для экономической без-
опасности.

Не вызывает сомнения тот факт, что эко-
номическая безопасность связана с общегосу-
дарственной безопасностью и включает в себя 
такие аспекты, как гарантирование обороноспо-
собности, поддержание мира и стабильности в 
обществе, защита от экологических кризисов 
и угроз, как внутренних, так и внешних. Ранее 
преобладало устаревшее понимание, согласно 
которому национальная экономическая безопас-
ность рассматривалась только как способность 
выживания страны в условиях военных кон-
фликтов, а в мирное время – как способность 
обеспечить выживаемость экономики в случае 
природных и экологических катастроф. Совре-
менный опыт поменял существующие подходы 
на понимание того, что экономическую без-
опасность следует определять как способность 
национальной экономики выживать в услови-
ях мировых экономических кризисов, а также 
обеспечивать конкурентоспособность нацио-
нальной экономики и ее ведущих отраслей на  
мировой арене. 

В подобной ситуации обнадеживает осозна-
ние того, что вопросам безопасности уделяется 
все больше внимания в российском обществе 
как на государственном, так и на организацион-
ном уровне, но необходимо усилить процессы 
управления национальной экономикой, чтобы 
органы управления могли эффективно исполь-
зовать различные инструменты для достижения 
целей, повышения производительности и кон-
курентоспособности экономики. Оценку уровня 

управляемости экономики и ее влияние на эко-
номическую безопасность следует проводить с 
учетом этих аспектов. При этом важным крите-
рием управляемости является способность к ко-
ординации и совместной работе для достижения 
наилучших результатов при минимальных за-
тратах [3].

Отметим, что оценка текущей системы 
управления с учетом ее влияния на социально-
экономическую эффективность производства и 
структурные изменения показывает, что управ-
ление экономическими процессами требует по-
вышения эффективности. Очевидно, что эконо-
мическая политика в период переориентации 
российской экономики от западных технологий 
и инвестиций к собственным ресурсам пока 
ориентируется на решение отдельных крупных 
задач, таких как формирование комплекса мер 
по достижению макроэкономической стабиль-
ности, снижению инфляции и укреплению на-
циональной валюты. Соответственно, исполь-
зуемые в текущем периоде методы и формы 
государственного регулирования в основном 
направлены на решение этих конкретных задач. 
Тем не менее, фокусируясь на проблемах обес- 
печения макроэкономической стабильности, го-
сударство не должно утрачивать контроль над 
микроэкономическими процессами, чтобы не 
создавать ситуации, при которых действующие 
предприятия будут вынуждены самостоятельно 
адаптироваться к трансформационному периоду 
при неконтролируемом росте цен [4]. 

Наряду с этим важно отметить, что повыше-
ние эффективности управления экономически-
ми процессами и целенаправленное регулирова-
ние развития экономики является необходимым 
условием для обеспечения экономической без-
опасности. К тому же данное обстоятельство 
обусловлено тем, что, согласно современным 
концепциям роли управления, его эффектив-
ность как на уровне государства в целом, регио-
нов РФ, так и на уровне отдельных предприятий 
является одним из ключевых факторов, влияю-
щих на конкурентоспособность национальной 
экономики и, следовательно, на экономическую 
независимость государства. Именно поэтому 
столь актуальна необходимость разработки со-
ответствующего национальным экономическим 
интересам и приоритетам подхода к созданию 
нового механизма защиты национальных инте-
ресов в сфере экономики. 

Таким образом, повышение управляемости 
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национальной экономикой в обеспечении эконо-
мической безопасности в России предполагает 
преодоление проявлений хаоса и беззакония, 
ликвидацию монопольных практик и преступ-
ных структур, особенно в сферах налогообложе-
ния, кредитования, инвестирования и занятости, 
что, в свою очередь, требует установления соот-
ветствующего современным условиям правово-
го фундамента и дальнейшего совершенствова-
ния исполнительной системы власти. При этом 
высокий уровень управления включает опти-

мальную комбинацию следующих элементов: 
ориентация на достижение высоких конечных 
результатов и повышение социально-экономи-
ческой эффективности; создание профессио-
нальных организационных структур; использо-
вание экономических механизмов и стимулов; 
эффективную и современную информационную 
систему; наличие квалифицированных управ-
ленческих кадров. Только в этом случае возмож-
но создание и укрепление экономической без-
опасности. 
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УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕССОМ АДАПТАЦИИ 
БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ  

В УСЛОВИЯХ РЕСУРСНЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ

Ключевые слова: бюджетная сфера; адап-
тация бюджетной политики; ресурсные огра-
ничения; финансовый потенциал государства; 
повышение эффективности управления эконо-
мическими преобразованиями.

Аннотация: Цель работы – обосновать на-
правления управления процессом адаптации 
бюджетной политики в условиях ресурсных 
ограничений. Для достижения указанной цели 
были определены следующие задачи: выявлены 
проблемы, связанные с развитием финансового 
потенциала государства; предложены меры по 
формированию механизма управления процес-
сом адаптации бюджетной политики, который 
должен быть направлен на совершенствование 
и переориентацию деятельности традицион-
ных отраслевых учреждений в соответствии с 
современными задачами социально-экономиче-
ского развития России. Гипотеза исследования 
проявляется в обосновании предложений по 
пересмотру порядка расходования бюджетных 
средств и сложившегося отношения к роли го-
сударственного управления в части обеспечения 
объективных условий для учета финансовых 
потоков. В работе нашли применение такие на-
учные методы исследования, как анализ и син-
тез, гипотетический, гипотетико-дедуктивный. 
Достигнутые результаты заключаются в форми-
ровании решений, направленных на улучшение 
качества предоставляемых бюджетных услуг, 
включая создание единой информационной 
среды, накопление информационных ресурсов, 
установление корпоративного стандарта управ-
ленческой деятельности, сокращение сроков 
принятия управленческих решений и создание 

условий для дальнейшего развития бюджетных 
организаций. 

Стратегическая цель адаптации бюджетной 
политики в условиях международных санкций 
и ресурсных ограничений заключается в обес- 
печении реального доступа всеми социальны-
ми группами и категориями населения к куль-
турным, образовательным ценностям, услугам 
здравоохранения и состоит в стимулировании 
многообразия субъектов хозяйствования, при-
ведении инфраструктуры в нормативное и 
функционально-содержательное соответствие 
задачам, которые возникают в связи с наиболее 
острыми социальными и личностными пробле-
мами. Именно поэтому механизм управления 
процессом адаптации бюджетной политики 
должен быть направлен на совершенствование 
и переориентацию деятельности традицион-
ных отраслевых учреждений в соответствии с 
современными задачами социально-экономи-
ческой политики, на создание новых типов ор-
ганизаций и учреждений, а также институтов, 
способствующих устойчивому развитию всех  
регионов РФ. 

Безусловно, процесс адаптации бюджетной 
политики в условиях международных санкций 
и ресурсных ограничений представляется до-
статочно сложным, включающим две категории 
расходов: те, которые осуществляются в соот-
ветствии с существующими законами и норма-
тивными документами, и те, которые впервые 
появились в бюджете в связи с принятыми не-
давно решениями. Это разделение важно для 
определения относительной ценности различ-
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ных групп расходов и оценки вероятности их 
включения в рассматриваемый бюджет [1].

При этом бюджет рассматривается как зако-
нопроект, который будет рассмотрен и утверж-
ден в законодательных органах. Полученный 
опыт существования в условиях ограничения 
ресурсов показывает необходимость более стро-
гого и внимательного анализа целесообразности 
включения в бюджет расходов, рассматривае-
мых как новые обязательства государства. Это 
может упростить процесс утверждения следу-
ющего бюджета, но такой подход требует пред-
варительной работы по разработке четких юри-
дических норм, регулирующих классификацию 
обязательств и их включение в обсуждаемый 
бюджет.

Отметим, что обычно финансовый потен-
циал государства определяется как общий объ-
ем всех финансовых ресурсов, находящихся на 
территории. Однако авторы считают, что необ-
ходимо точнее определить понятие финансово-
го потенциала. Так, предлагается рассматривать 
финансовый потенциал как сумму накопленных 
на территории финансовых ресурсов, поступаю-
щих из различных источников к разным участ-
никам, включая средства бюджетной системы, 
собственные средства предприятий, привлечен-
ные ресурсы, ресурсы федеральной банковской 
системы и скрытые сбережения населения [3].

Например, на наш взгляд, в регионах РФ 
предпочтительнее использовать балансовый 
метод на основе имеющегося сводного финан-
сового баланса территории, который является 
частью прогноза социально-экономического 
развития региона и страны в целом. Это обеспе-
чивает объективные условия для учета финан-
совых потоков, возникающих в регионе, а также 
ресурсов, произведенных за его пределами, но 
поступивших в регион через каналы распреде-
ления и перераспределения. Подход с исполь-
зованием баланса требует более эффективной 
структуризации финансового потенциала как 
системы учета финансовых потоков.

Существующий в настоящее время формат 
сводного финансового баланса региона, разраба-
тываемый в соответствии с методиками Мини-
стерств РФ, не полностью отражает финансовые 
возможности и резервы региона, т.к. ограничи-
вает учет финансовых ресурсов, принадлежа-
щих конкретным субъектам хозяйствования и 
государству, и не учитывает денежные средства 
населения и коммерческих банков. В свою оче-

редь, это исключает из рассмотрения не только 
денежные доходы населения, но и их сберега-
емую часть, что является важным фактором в 
мультипликации расширенного воспроизвод-
ства в экономиках с частным капиталом. Поэто-
му ограничение движения финансовых ресурсов 
только двумя секторами экономики при измере-
нии финансовых возможностей территории не 
обосновано [2].

Государственный механизм регулирова-
ния адаптации бюджетной сферы должен спо-
собствовать улучшению и изменению работы 
традиционных отраслевых учреждений в соот-
ветствии с современными задачами социально-
экономической политики. Необходимо создание 
новых учреждений и институтов, которые по-
могут достичь целей развития территории. Ав-
торы выделяют следующие основные принципы 
формирования и реализации процесса государ-
ственного регулирования реформирования бюд-
жетной сферы: приоритет развития организаций 
социальной сферы, ориентация на сохранение и 
преемственность социокультурных процессов, 
системность и полисубъективность вмешатель-
ства, а также программно-целевая ориентация 
для определения актуальности решений и при-
оритетов развития бюджетных организаций.

На наш взгляд, для успешной реализации 
целей развития образования, здравоохранения, 
культуры и науки необходимо принять комплекс 
мер по адаптации бюджетной сети, который бу-
дет учитывать как общие направления координа-
ции оказания бюджетных услуг, так и специфи-
ку деятельности конкретных организаций. При 
этом общие направления реформирования бюд-
жетной сети включают улучшение нормативно-
правового обеспечения, совершенствование си-
стемы финансирования учреждений, разработку 
эффективной налоговой политики, внедрение 
бюджетирования, создание новой системы пла-
нирования переподготовки специалистов и ре-
гулирование информационного обеспечения 
процессов реформирования [2]. Очевидно, что 
в результате приспособления бюджетной сети 
деятельность организаций и учреждений под-
нимается на новый уровень, а основными при-
знаками достижения этого уровня являются зна-
чительное сокращение ресурсов, затрачиваемых 
на сбор и анализ информации о деятельности от-
раслей экономики и социальной сферы в целом, 
повышение достоверности этой информации, 
оперативное принятие управленческих решений 
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и своевременная их реализация, а также разра-
ботка прогнозов. Следовательно, достигается 
увеличение эффективности управленческой де-
ятельности, основанной на использовании циф-
ровых технологий.

Благодаря этому будет обеспечено улучше-
ние качества предоставляемых бюджетных ус-
луг, включая создание единой информационной 
среды, накопление информационных ресурсов, 
установление корпоративного стандарта управ-
ленческой деятельности, сокращение сроков 
принятия управленческих решений и создание 
условий для дальнейшего развития бюджетных 
организаций [3]. Также стоит обратить внимание 
на необходимость разработки специального по-
рядка финансирования расходов в особых право-
вых режимах (понятие «чрезвычайный бюджет» 
не является новым для законодательства РФ). 
Следует отметить, что институт бюджетных рас-
ходов является важным элементом обеспечения 

экономической безопасности Российской Фе-
дерации, который требует дальнейшего усовер-
шенствования с учетом необходимости форми-
рования отложенного законодательства.

Таким образом, ситуация требует логиче-
ского завершения, поскольку институт особых 
правовых (исключительных) режимов предпо-
лагает установление специального порядка рас-
ходования бюджетных средств. Кроме того, в 
законодательной системе России отдельный за-
кон не может действовать независимо от других 
законодательных и подзаконных актов. Поэтому 
в целях успешного применения каждого ново-
го закона необходимо учитывать и отражать его 
положения в действующих актах, приводя нор-
мы этих актов в соответствие с новым законом, 
особенно если речь идет о законах, которые мо-
гут ограничивать права в случаях, угрожающих 
жизни или обычным жизненным условиям на-
селения. 
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Аннотация: Статья посвящена актуальным 
вопросам динамического моделирования инве-
стиционно-строительного комплекса и прогно-
зирования результатов его функционирования. 
В качестве цели исследования выступает раз-
работка динамической модели для прогнози-
рования результатов функционирования ИСК. 
Достижение цели исследования обеспечивалось 
посредством выполнения следующих задач: раз-
работать модели, учитывающие зависимости 
между результатами функционирования ИСК, 
числом организаций в его составе, а также ин-
вестициями; предложить динамическую мо-
дель, которая может применяться для прогно-
зирования значений валового регионального 
продукта по виду экономической деятельности 
«Строительство»; разработать прогноз результа-
тов функционирования ИСК. Гипотеза исследо-
вания заключается в предположении о том, что 
прогнозирование результатов функционирова-
ния ИСК может осуществляться на основе ис-
пользования динамических моделей. В процессе 
исследования применялись следующие методы: 
метод абстрагирования, метод моделирования, 
метод анализа, метод синтеза. В результате ис-
следования были разработаны динамическая 
модель ИСК и прогноз результатов его функ- 
ционирования. 

Проведение анализа и прогнозирования раз-
вития инвестиционно-строительного комплек-
са (ИСК) [1] может осуществляться на основе 
динамических моделей, при этом необходимо 
учитывать не только результаты функциониро-

вания ИСК, но и взаимосвязь этих результатов с 
различными факторами, которые характеризуют 
его развитие на определенной стадии жизненно-
го цикла [26]. В связи с этим в настоящей статье 
предлагается динамическая модель, которая раз-
рабатывалась в рамках трех этапов.

В течение первого этапа на основе приме-
нения инструмента SEPATH (путевого анализа) 
в пакете STATISTICA были разработаны модели 
в виде систем уравнений (табл. 1) для ИСК пяти 
федеральных округов. Значения переменных, 
входящих в системы уравнений, применялись 
в качестве исходных данных за период с 2000 г.  
по 2017 г. [4–22] для расчета значений коэф-
фициентов при переменных. В каждой системе 
уравнений первое уравнение отражает зависи-
мость величины валового регионального про-
дукта (ВРП) по виду экономической деятель-
ности (ВЭД) «Строительство» от выработки (w, 
миллионов руб.) как величины среднего вклада 
в ВРП (на основе общего числа организаций N 
по ВЭД «Строительство»), а также от величи-
ны инвестиций в жилища, здания (кроме жи-
лых) и сооружения (i, миллионов руб., далее –  
инвестиций). 

Во втором уравнении учитывается зависи-
мость выработки как величины среднего вклада 
в ВРП по ВЭД «Строительство» (w, миллионов 
руб.) от величины инвестиций (i) и от числа убы-
точных организаций по ВЭД «Строительство» 
(n2). Что же касается третьего уравнения, оно 
позволяет определить прогнозируемое число 
неубыточных организаций по ВЭД «Строитель-
ство» (n1) на основе зависимости от величины 
инвестиций (i).

Посредством инструмента SEPATH в пакете 
STATISTICA были определены значения коэф-
фициентов при переменных в каждой системе 
уравнений. Во всех представленных системах 
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уравнений (табл. 1) значения коэффициентов 
при переменных являются статистически значи-
мыми на уровне значимости 0,05. Полученные 
результаты разработки моделей в виде систем 
уравнений позволили перейти к созданию дина-
мической модели ИСК.

На следующем этапе с помощью пакета 
iThink, позволяющего моделировать системную 
динамику, была разработана динамическая мо-
дель ИСК, схема которой представлена на рис. 1.  
В модели приняты следующие обозначения: 
GRP (gross regional product) – суммарный ВРП 
по ВЭД «Строительство» за весь период ис-
следования (миллионов руб.); GRP generation –  
ВРП по ВЭД «Строительство» за рассматрива-
емый год (миллионов руб.); t – время (за пери-
од с 2000 г. по 2027 г. t принимает значения 1, 
2, ..., 28); N – общее число организаций по ВЭД 
«Строительство» (единиц); n1 – число неубы-
точных организаций по ВЭД «Строительство» 
(единиц); n2 – число убыточных организаций по 
ВЭД «Строительство» (единиц); B – отношение 
числа неубыточных организаций (n1) к числу 
убыточных организаций (n2); Sst – коэффициент 
структурной энтропии ИСК [27]; W – выработка 

как величина среднего вклада в ВРП на основе 
общего числа организаций N по ВЭД «Строи-
тельство» (миллионов руб.); Inv – величина ин-
вестиций в жилища, здания (кроме жилых) и со-
оружения (миллионов руб.).

Рассмотрим работу модели на примере При-
волжского федерального округа. Модель основа-
на на системе уравнений, приведенной ранее для 
Приволжского федерального округа (табл. 1),  
она позволяет определить значение ВРП по ВЭД 
«Строительство» за рассматриваемый год и зна-
чение выработки (W), а также число неубыточ-
ных организаций по ВЭД «Строительство» (n1). 
Поскольку динамика общего числа организаций 
по ВЭД «Строительство» (N) характеризуется 
одновременно и линейным трендом, и циклич-
ностью, для прогнозирования значений N ис-
пользуется модель, которая была разработана на 
предшествующих этапах исследования (форму-
ла (1)) [28]:

   54681  1414   3906cos(1,05 ) 
 360sin(1,05 )  1307cos(1,57 ).

N t t
t t

= + − +
+ +

Расчет коэффициента структурной энтро-

Таблица 1. Модели (системы уравнений) 

Территория функционирования  
инвестиционно-строительного комплекса Модель

Центральный федеральный округ 2

1

   143361  101857   0,30
  4,86  0,000001   0,000024
  56278  0,03

ÂÐÏ w i
w i n
n i

= − + +
 = + −
 = +

Севеpо-Западный федеральный округ 2

1

   6361  29894   0, 27
  7,36  0,000004   0,000212
  21412  0,03

ÂÐÏ w i
w i n
n i

= − + +
 = + −
 = +

Приволжский федеральный округ 2

1

  77627  23379   0, 28
  7,94  0,000002   0,000116
  21244  0,03

ÂÐÏ w i
w i n
n i

= + +
 = + −
 = +

Сибирский федеральный округ 2

1

  37549  22203   0, 20
  6, 42  0,000003   0,000116
  15591  0,03

ÂÐÏ w i
w i n
n i

= + +
 = + −
 = +

Дальневосточный федеральный округ 2

1

  1488  11440   0,18
  16,95  0,00001   0,001445
  7120  0,01

ÂÐÏ w i
w i n
n i

= + +
 = + −
 = +

(1)
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Рис. 1. Схема динамической модели инвестиционно-строительного комплекса 

Рис. 2. Прогнозируемые значения валового регионального продукта по виду  
экономической деятельности «Строительство» в Приволжском федеральном округе
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пии ИСК осуществляется на основе сведений 
о числе организаций по ВЭД «Строительство» 
(N), а также об отношении числа неубыточных 
организаций к числу убыточных организаций 
(B) по формуле (2) [27]:

 11229,13  0,60   4658,73 .stS N B= + −

На завершающем этапе было проведено 
сравнение значений ВРП по ВЭД «Строитель-
ство» за период с 2000 г. по 2017 г., определен-
ных посредством предлагаемой динамической 
модели, с его исходными значениями [4–25], что 
показано на примере Приволжского федераль-
ного округа (рис. 2).

Кроме того, на основе динамической моде-
ли ИСК, разработанной для Приволжского фе-
дерального округа, были определены прогнози-
руемые значения ВРП по ВЭД «Строительство» 
за период с 2018 г. по 2020 г. Полученный ретро-
спективный прогноз характеризуется высокой 
точностью, так как значение средней абсолют-

ной ошибки (MAPE – mean absolute percentage 
error) в процентах (2,54 %) [2, с. 44] не превы-
шает 10 %.

Кроме того, применение предлагаемой ди-
намической модели позволило определить про-
гнозируемые значения ВРП по ВЭД «Строи-
тельство» (рис. 2) за период с 2023 г. по 2027 г.  
(2021 г. и 2022 г. не рассматривались в рамках 
периода прогнозирования ввиду влияния по-
следствий пандемии и санкций в отношении 
Российской Федерации). При этом динамика 
инвестиций в модели была определена с учетом 
Прогноза социально-экономического развития 
Российской Федерации на период до 2036 г. [3], 
который предполагает постепенное замедле-
ние темпа роста инвестиций в основной капи-
тал после 2024 г. Таким образом, в результате 
исследования была разработана динамическая 
модель ИСК для прогнозирования величины 
ВРП по ВЭД «Строительство» и определены 
прогнозируемые значения рассматриваемого  
показателя. 
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Abstracts and Keywords

S.A. Bondarenko, V.N. Prasolov, E.V. Darbinyan
Methodology of Comparative Assessment of the Quality of Training of Graduates  

of Military Educational Institutions of Higher Education of Different Years of Graduation
Key words and phrases: graduate; specialist; variance; F-criterion; military educational organization. 
Abstract: The article considers the methodology of identifying differences in the level of training of 

graduates of military educational organizations of higher education in different years of graduation in order to 
make a management decision to improve this level by changing the quality of education. The research objectives 
are to develop a methodological apparatus that allows the management of a military educational organization of 
higher education to conduct a comparative assessment of the level of training of graduates from different years 
of graduation in order to make management decisions on adjusting the military specialist training system. The 
hypothesis is the assumption that the use of mathematical statistics methods will make it possible to most accurately 
conduct a comparative analysis of the level of training of graduates from different years of graduation. The 
study involved the methods of analysis, content analysis, and methods of mathematical statistics. The results are 
as follows: a universal methodology has been developed for comparative assessment of the quality of training of 
graduates of military educational institutions of higher education of different years of graduation.

O.I. Kober, A.V. Kiryakova
Diagnostics of Orientation of Students of Architecture on Professional Values

Key words and phrases: professional values; diagnostics; artistic and creative activity; architecture; art history.
Abstract: The purpose of the study is to diagnose the formation of professional values among students of 

architecture. The objectives of the study are to theoretically substantiate the choice of professional values of 
an architect, to determine the hierarchy of these values among students, to identify pedagogical conditions that 
contribute to the development of their orientation towards artistic and creative values in the process of studying art 
history. The research used systemic, activity-based, person-oriented, and axiological methods. The study resulted in 
positive dynamics in the development of orientations towards artistic and creative professional values among future 
architects.

L.V. Kovtunenko, O.A. Titova
Anti-Corruption Education as a Way of Shaping Anti-Corruption Culture of  

University Cadets of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation
Key words and phrases: anti-corruption culture; educational organization of the Ministry of Internal Affairs of 

Russia; organization of pedagogical work; legal culture; corruption; culture; an employee of internal affairs bodies; 
the rule of law; law enforcement agencies.

Abstract: The article deals with the actual problem of forming an anti-corruption culture among cadets of 
educational organizations of the Ministry of Internal Affairs of Russia. The purpose of the study is to introduce anti-
corruption disciplines into the pedagogical process of universities of the law enforcement system. The objectives 
of the research are to develop pedagogical methods and ways of forming an anti-corruption culture and worldview 
among employees of internal affairs bodies. The paper considers approaches to organizing the activities of teachers 
and mentors to form an anti-corruption culture among employees of internal affairs bodies. The results of the study 
include a proposal to introduce disciplines related to anti-corruption and the formation of an anti-corruption culture 
into the educational process of universities of the Ministry of Internal Affairs of Russia, as well as the nomination of 
a number of tasks that will need to be completed during the study of such disciplines. 

A.N. Mukina, G.V. Larina, G.P. Pishchulina
Pedagogical Conditions for the Development of Functional Literacy of Students via Foreign Language
Key words and phrases: foreign language; continuing education; pedagogical conditions; secondary vocational 
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educational institution; functional literacy. 
Abstract: The purpose of the article is to study the functional literacy of vocational education students as a 

basis for further development of professional competence of future specialists. The research objectives include the 
analysis of research on the problems of functional literacy; clarification and justification of pedagogical conditions 
that must be taken into account in the process of developing functional literacy of students of secondary vocational 
education; research of the effectiveness of work focused on the development of functional literacy by means of 
the subject "Foreign language". The hypothesis of this study suggests that in the process of developing functional 
literacy in foreign language classes, students of secondary vocational educational institutions go through a path that 
allows them to improve their educational and cognitive competence, which subsequently becomes one of the factors 
of success in mastering educational and professional activities. The research methods used in this article include a 
literary review, generalization, analysis, and comparison. The results are as follows: using the analysis and synthesis 
of scientific literature on the research problem, pedagogical conditions are proposed, the systematic observance of 
which will allow teachers of foreign languages of secondary vocational institutions to achieve such results in the 
development of functional literacy of students that will ensure personal development, successful socialization and 
readiness for the continuous process of education of the latter.

F.Sh. Alimov
Linguistic Factors in the Formation of Students' Writing and Writing Skills in the Context of Digitalization 

Key words and phrases: comparative analysis; stage; formation; linguistic factors; written speech; competence.
Abstract: The aim of the article is to reveal the formation of writing skills of students of non-linguistic faculties 

in the conditions of digitalization in the educational space. Objectives: argue the relevance of the research problem; 
identify the linguistic factors of writing and written speech in English language. Hypothesis: we assume that the 
formation of written competence of students of non-linguistic faculties by a differential approach to writing and 
written speech with linguodidactic comparative analysis is effective. Methods: analysis, synthesis, specification, 
comparison. Results: based on theoretical analysis, the main features of writing and written speech were identified, 
the possibility of using digital technologies in the study of linguistic factors, the formation of writing skills, which 
requires special training of teachers.

S.V. Bespalova, L.N. Kuznetsova, S.A. Kaderova, A.E. Musaeva
On the Use of Effective Interactive Technologies for Teaching Foreign Languages at a Language University

Key words and phrases: interactive technologies; foreign language; critical thinking; communicative 
competence; approach.

Abstract: The purpose of this article is to substantiate the effectiveness of the use of interactive technologies 
in the content of teaching foreign languages with a focus on one's own pedagogical experience. To achieve the 
goal, the tasks were set: to consider new methods and forms of organizing the educational process; to study the 
classification of interactive teaching methods and identify the most effective ones. The result of the research is 
the development of tasks using interactive technologies in order to develop students’ communication skills. The 
hypothesis of this study is the following assumption: the development of these technologies will be an integral part 
of the development of communicative competence in learning foreign languages.

O.N. Bessarabova, E.Sh. Shefieva
Advantages and Limitations in Applying Intelligent Dialogue Systems in the Process  

of Teaching a Foreign Language to Students of Non-Linguistic Specialties 
Key words and phrases: intelligent dialogue systems; intelligent tutoring systems (ITS); interactive 

competence; Artificial Intelligence (AI); foreign language communicative competence.
Abstract: The purpose of this study is to identify the peculiarities of applying intelligent dialogue systems in 

teaching a foreign language to students of non-linguistic specialties. In the course of the study the following tasks 
are solved: to analyze the pedagogical experience in applying intelligent dialogue systems in foreign language 
teaching; to identify the factors influencing the effectiveness of using chatbots and AI-based applications in a foreign 
language course; to outline the range of problems arising with implementing intelligent dialogue systems in the 
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process of teaching a foreign language. The hypothesis of the study is that applying intelligent dialogue systems 
in teaching a foreign language to students of non-linguistic specialties is one of the tools for foreign language 
communicative competence development. The work uses methods of pedagogical data analysis and synthesis of 
the obtained knowledge, while the study is based on the competence approach to foreign language learning as a 
basis for organizing the training process and defining the educational goals. As a result of the study, it is shown that 
applying intelligent dialogue systems in teaching a foreign language to students of non-linguistic specialties is a 
promising method of improving the components of learning activities aimed at achieving the main educational goal.

T.M. Gulaya, T.L. Gerasimenko
Challenges and Prospects of Using Artificial Intelligence Technologies in  

the Practice of Teaching a Foreign Language at a Higher Education Institutions
Key words and phrases: artificial intelligence (AI); digital technologies; foreign language; educational space; 

higher education institution.
Abstract: This article considers possibilities of using artificial intelligence (AI) in the practice of teaching 

foreign languages at higher educational institutions. The purpose of the article is to determine the educational 
potential of AI, its positive and negative impact on the process of learning a foreign language. The objectives of the 
article are to define artificial intelligence; to identify AI tools used in the educational process; to describe computer 
programs built on the basis of AI; to determine the benefits and risks of AI. The hypothesis of the study is that AI 
is an educational technology, which should be used on a par with other technologies in the educational process; 
otherwise the communicative approach to learning a foreign language will not be realized. The following research 
methods were used in the article: analytical method, experimental method, method of developmental learning. The 
results of the study have shown that turning to the tools of artificial intelligence in the practice of teaching a foreign 
language will help to increase the effectiveness of the learning process and minimize mistakes in the speech of 
students, but it is not worth ignoring traditional teaching methods.

O.A. Eliseeva, N.V. Kulzhanova
The Process of Speech Formation and Development at Preschool Age

Key words and phrases: speech development; correctional-logopedic lesson; preschool age; sound 
pronunciation; correctional work.

Abstract: The article is aimed at improving educational activities with preschool children on the development 
of oral and written speech. The goal of the research is describe the process of forming and developing correct 
speech in preschool age, ways of teaching writing and reading skills, which are the basis for personal formation 
and its further development. The objectives include creating a comfortable learning space for socialization of the 
preschooler's personality, developing spoken and written language skills. The hypothesis of the study is as follows: 
the application of certain requirements to the organization of preschool education, the search for the most effective 
corrective and psychological-pedagogical ways to the process of formation of speech and basics of writing lead 
to the achievement of positive results. Methods of play therapy, articulation and breathing exercises, development 
of large and fine motor skills, corrective work on the formation of pronunciation and writing were used in the 
study. The results are as follows: the use of developmental practices in individual lessons allowed optimizing 
and significantly increasing the effectiveness of the correctional process, accelerating the result of formation and 
development of oral and written speech.

P.N. Kazberov
The Importance of Knowledge about Social Mobility as One of the Reasons  

for Marginalization and the Commission of Terrorist Crimes 
Key words and phrases: knowledge; convicts; terrorism; social mobility; competence; psychologists; 

personality; personal characteristics.
Abstract: The problematic issue of the ability of persons engaged in countering the spread of the ideology 

of terrorism to determine personal characteristics that contribute to radicalization and the commission of terrorist 
crimes is very relevant. These personal characteristics, in combination with the conditions of the social environment 
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(wars, social and interethnic conflicts, and so on) determine the actualization of the mechanisms for the formation of 
radicalization and the subsequent commission of terrorist crimes by citizens.

The personal characteristics of those convicted of terrorism are most clearly presented in their generalized 
profile, compiled from indicators of the main scales of the MMPI methodology. The conversion type of profile of 
convicts in the category under consideration indicates problems in self-esteem and social self-affirmation of the 
persons studied. Such individuals are characterized by a contradictory combination of multidirectional tendencies: 
involvement in the interests of the group and a significant level of egoistic claims; altruistic declarations (manners) 
and selfishness; the desire to please the social environment and aggressiveness in interpersonal interaction.

According to the MMPI method, the extremely contradictory profile manifests the presence of multidirectional 
tendencies in those convicted of terrorism: high social activity, entrepreneurship, increased need for social 
recognition with the experience of intrapersonal conflict, uncertainty, constraint and self-blame. The conducted 
study of the sociological characteristics of individuals convicted of terrorist crimes by comparing our own results 
with the existing theoretical and practical results of studying the emergence and manifestation of structural 
marginality allowed us to conclude that the individuals under study actually have sociological characteristics of the 
marginalized.

P.N. Kazberov
Specifics of Training Psychologists for Work with the Ideas of Convicts about Terrorist Crimes Committed

Key words and phrases: training; knowledge; penitentiary psychologists; terrorism; convicts; crime; 
personality; personal characteristics; socio-psychological characteristics.

Abstract: The issue of the terrorist threat in modern society also continues to remain very relevant. We cannot 
rely solely on forceful methods to resolve the problem of terrorism. Forceful methods are good and effective in 
suppressing already formed drives and motives for committing terrorist acts. In the process of forming such 
destructive, criminal motives and drives, forceful methods, unfortunately, are weakly effective.

One of the main ways to minimize terrorist crimes has been and remains the implementation of educational 
and psycho-correctional measures with persons convicted of terrorist crimes. In this situation, the main issue is the 
specifics (main characteristics) of training psychologists to work with the ideas of the convicted about the terrorist 
crimes they committed. The specificity of this training is clearly expressed in the methodological support of the 
training process for penitentiary psychologists, in the selection of appropriate psychotechnologies and training 
in their use, etc. At the same time, the study and interpretation of the basic socio-psychological characteristics 
characteristic of persons carrying out terrorist activities is determined to be extremely important. This problem 
should be given a significant place both in scientific and methodological sources and in regulatory legal acts, which 
indicate the need to take into account these characteristics in the process of influencing the convicted of terrorism. 
As part of training psychologists to work with the ideas of convicts about committed terrorist crimes (cognitive 
distortions), the penitentiary psychologist will, first of all, have to learn the technique of introducing the convict into 
the content of the concept of “Seemingly unrelated decisions”, for which the psychologist must be able to present a 
number of typical situations to the client for consideration, according to example of the situation “Near the bar”. The 
psychologist will also have to master the “Chain of Decisions” psychotechnology, which helps form the convict’s 
idea of the sequence of decisions that led him to commit a terrorist crime.

S.H. Mukhametgalieva, L.A. Fardetdinova, I.G. Mukhametgaliev
Formation and Development of the Anti-Corruption Worldview of Students in the Higher Education System 

Key words and phrases: educational space; anti-corruption legislation; worldview; educational standards; anti-
corruption.

Abstract: The purpose of the study was to study the issues of formation and development of the anti-corruption 
worldview of students from the point of view of a modern competence-based approach to the requirements of the 
implementation of the taught disciplines. The tasks were to review anti-corruption legislation and the methodology 
of teaching disciplines containing relevant competencies. The hypothesis of the study is as follows: one of the 
measures to prevent corruption was the formation of intolerance to corrupt behavior in society. The methodological 
and theoretical basis of this article is the scientific provisions presented in the articles of researchers on this issue 
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and the novelties of legislation on anti-corruption policy. As a result of the research, the ways of solving the tasks set 
for modern education to form an active civic position, including intolerance to any forms of corrupt behavior, were 
identified.

I.V. Tekucheva, L.Yu. Gromova 
Methods of Teaching the Russian Language as a Basic Category in the Works of Academician A.V. Tekuchev

Key words and phrases: methods of teaching the Russian language; history of Russian studies and methods; 
basic categories of methods; A.V. Tekuchev.

Abstract: The relevance and purpose of the research are as follows: an objective interpretation of the basic 
categories of the Russian language teaching methodology should be based on knowledge of trends in their historical 
development. The purpose of the article is to analyze the teaching methods presented in the works of a prominent 
methodologist of the twentieth century, academician A.V. Tekuchev. The study used a method of comprehensive 
analysis of A.V. Tekuchev's publications. The results are as follows: the article presents the results of the analysis 
of teaching methods. Theoretical and practical significance is that the article presents a fragment of generalized 
material on the topic under study – the history of the basic categories of the methodology of teaching the Russian 
language. This article will be useful for improving courses in theory and history of the Russian language teaching 
methods, and it can help Russian language teachers to actualize the classical ideas of the methodology.

N.I. Abzalov, O.V. Ilyushin, T.P. Ilyushina, P.O. Ilyushina 
Physical Culture in a Modern Urban Environment 

Key words and phrases: physical culture; comfortable urban environment; health; parks; active recreation. 
Abstract: Physical culture is a priority for maintaining health in the conditions of urbanization of the lives 

of city residents. The study is aimed at analyzing the accessibility to physical education in the urban environment 
and developing conditions that promote an active lifestyle. The purpose of the study is the analysis of accessibility 
to physical education, development of strategies for creating favorable conditions for its development in urban 
conditions. The research methods include theoretical analysis of scientific works and practical recommendations, 
modeling of potential changes in urban infrastructure. The result of the study is the formation of measures to 
modernize urban infrastructure and the introduction of programs aimed at increasing the motivation of citizens for 
regular physical exercise. The study provides a framework for policy in the areas of health, urban planning and 
social work, which aims to create healthy and active societies.

N.V. Vasenkov, L.P. Maslova 
Forms of Independent Work in Physical Culture

Key words and phrases: physical education; independent work; motivation; student; health; needs; motor 
activity.

Abstract: This article presents various forms of independent work in physical culture, their advantages 
and methods of implementation. The relevance of this scientific work lies in the fact that young people do not 
always have the opportunity to attend gyms or work out under the guidance of a teacher. The purpose of this 
study is to study and identify the most effective methods of independent work in physical education, to develop 
recommendations for a wide audience; to maintain your physical fitness and take care of your health on your own. 
To achieve this goal, it is necessary to solve the following tasks: defining goals, developing an individual program, 
taking into account personal characteristics, choosing the optimal time and place, monitoring progress, and selecting 
motivation.

The method of studying independent work in physical education includes the analysis of existing programs and 
methods, conducting surveys among students or pupils about preferences and needs for physical activity, as well as 
observing the results of independent work. In conclusion, the author draws conclusions: the most effective methods 
of independent work in physical culture have been identified, as well as methodological recommendations have been 
developed for a wide audience on how to independently maintain physical fitness and take care of one's health. 
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A.A. Gulyakov, N.I. Abzalov, O.V. Ilyushin, S.V. Matveev
The Effectiveness of High Intensity Training (HIIT) Compared to Traditional Training Methods

Key words and phrases: HIIT; intensity; training; approach.
Abstract: HIIT has become a popular approach to physical activity due to its effectiveness and reduced workout 

time. The aim of the work is to identify the benefits and limitations of HIIT, as well as the risks associated with 
this training method, warning about possible injuries and the need for adaptation for different target groups. In this 
work, based on an analysis of scientific literature sources, an attempt is made to present basic information about 
innovative approaches to solving this problem. In conclusion, the article emphasizes the importance of choosing a 
training method based on individual goals and needs.

T.N. Deykova, A.E. Soboleva, M.V. Sozinov
Formation of Skills of Single-Support Sliding in the Snowless  

Period in Physical Education Classes at University 
Key words and phrases: development of abdominal muscles; physical development; special medical group.
Abstract: The purpose of the work is to determine the effectiveness of the sets of exercises proposed by the 

authors for the development of static strength of the abdominal muscles. The objectives include the assessment of 
the level of development of static strength of the abdominal muscles among students of a special medical group and 
implementation of complexes of developed exercises in the educational process and at home. The research methods 
are assessment of the level of development of static strength of the abdominal muscles when performing control 
exercises – maintaining a static posture and raising the torso. The results are as follows: the increase in indicators in 
the group with an average level of development according to the results of control exercises was 31,25 and 25 %, 
respectively. 

T.S. Ivanova, L.V. Bortnikova
Physical Education at University for People with Respiratory Tract Diseases 

Key words and phrases: physical culture; health-improving physical culture; special medical group; respiratory 
diseases.

Abstract: The growing rate of air pollution and the enormous use of chemicals in industry, agriculture and 
everyday life have led to these consequences for public health. The purpose of the study is to determine the features 
of physical education for students with ASD. During the study, the authors used such methods as: scientific and 
theoretical analysis of literature and periodicals on the topic of physical education at a university for students with 
mental disorders. Based on the results of the study, the authors identified the features of physical education at the 
university for students with ASD and suggested special exercises for ADD.

T.S. Ivanova, A.A. Bolotnikov, L.V. Bortnikova, R.G. Khusnutdinova
National Mass Sports Games as a Method of Adaptation of Foreign Students at University 

Key words and phrases: international students; methods of social adaptation; national sports games. 
Abstract: This paper reveals important aspects of adaptation of foreign students by including them in physical 

education and sports. It emphasizes the long-term benefits of this approach, including increasing physical activity, 
developing communication skills and developing a positive attitude towards physical activity. The organization of 
national sports events plays an important role in this process, helping students integrate into a new environment, 
get to know the local culture, build social connections and overcome language and cultural barriers. The purpose 
of the paper is to research and analyze the needs of these events and adaptation programs for foreign students at 
universities. The authors set themselves the task of finding out the meaning of integration into a new environment; 
explore the needs of tradition and cultures. Based on the results of the study, the authors determined the benefits 
of introducing national sports games and offered practical recommendations for improving the process of social 
adaptation of foreign students.
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O.V. Ilyushin, R.R. Khairullin, N.V. Danilova
Influence of Regular Physical Education Classes on the Mental Health of Technical University Students 

Key words and phrases: mental health; physical education; students; survey.
Abstract: The article is devoted to the problem of mental health stability among students and the influence of 

physical education on it. The purpose of the study was to assess the general mental health of young students. The 
objectives of the study are to determine the role of physical education factors in the formation of mental stability of 
youth and to assess the mental development of students. Research methods – survey, questionnaires, observation, 
mathematical data processing. Based on the data obtained during the examination of students, the mental health 
status of students was determined by mathematically counting the survey participants.

Yu.G. Konovalenko, O.V. Ilyushin, A.I. Spirina 
Yoga as a Kind of Physical Education in Universities

Key words and phrases: yoga; students; physical education; health; university.
Abstract: The purpose of the presented article is to study yoga as a type of physical education in higher 

educational institutions. The main tasks of the research include identifying methods for integrating yoga into the 
educational process and determining its positive effects on the physical health and general well-being of students. 
The research methods include the analysis of literary sources. The results show that the inclusion of yoga in the 
educational process of universities helps to improve the physical fitness of students, reduce stress and emotionality, 
increase concentration and mental activity. Yoga also promotes the formation of self-regulation skills and improves 
overall health. Yoga is necessary for teaching in universities, as it is one of the universal tools for strengthening the 
health and maintaining physical activity of students. Yoga classes help to improve overall well-being, reduce stress 
levels and increase concentration, which is an important part for the successful development of knowledge among 
students of higher educational institutions.

E.V. Koshkin, M.I. Klyuchnikov, A.A. Smirnov, M.F. Nerikov
Humanistic Orientation of Physical Training of Personnel  

for Filling Positions in the Penal System of the Russian Federation 
Key words and phrases: physical training; humanization; penal enforcement system; vocational training. 
Abstract: The level of physical fitness of employees of the penitentiary system is one of the main criteria for 

the effectiveness of professional training. The training of a modern employee of the Federal Penitentiary Service 
who meets the requirements of society and the state is possible in the context of the humanization of the vocational 
training system. The purpose of the study is to identify signs of a humanistic orientation in the physical training 
of employees of the penitentiary system. The tasks are to analyze the current approach in the organization of 
physical training of employees of the penitentiary system; to identify differences in the organization of physical 
training of cadets of universities of the Federal Penitentiary Service of Russia until 2023 and afterwards; to identify 
signs of the humanistic orientation of the process of physical training of employees of the penal enforcement 
system. The hypothesis of the study is based on the assumption that the new order of organization of physical 
training in the penal correction system is aimed at a humanistic orientation of the pedagogical process, which will 
prepare employees capable of self-development and self-learning. The research methods are theoretical analysis, 
comparative analysis of normative legal acts regulating the process of physical training of employees of the penal 
enforcement system.

M.V. Lazarevich, O.V. Ilyushin, A.D. Krivonogov, A.P. Bashkirova
Research into the Influence of the Level of Physical Activity on the Level of Stress Resistance of Students

Key words and phrases: physical activity; stress; stress tolerance; students; mental health; physical health.
Abstract: Student life is often accompanied by various stressful situations related to studies, exams, social 

interactions and other aspects. One way that can help manage stress is physical activity. There is a wealth of 
scientific research that supports the beneficial effects of physical activity on overall health and well-being among 
college students. The purpose of this study is to identify the correlation between physical activity and stress 
resistance of students. Questionnaires and statistical data analysis were chosen as research methods. The results 
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of the study showed that the level of physical activity has a significant impact on the level of stress resistance. 
Students who engage in regular physical activity demonstrate higher levels of stress tolerance and better mental 
health compared to those who do not engage in sports.

E.L. Grigorieva, M.I. Fedotova, A.V. Stafeeva, S.S. Erunov
The Effectiveness of the Content of the Preparatory Period of the Training  

Process in Modern Pentathlon at the Stage of Higher Sportsmanship
Key words and phrases: modern pentathlon; preparatory period; stage of the highest sportsmanship; functional 

capabilities.
Abstract: The article is devoted to the problem of finding effective approaches to the content of the transition 

and preparatory periods of the training process in modern pentathlon. The purpose of the study was to develop and 
substantiate the effectiveness of the content of the transition and preparatory period for athletes at the stage of higher 
sports skills. The research used such methods as pedagogical and biomedical testing, pedagogical experiment, 
and methods of mathematical statistics. The content of training sessions within the framework of transition and 
preparatory periods for girls engaged in modern pentathlon at the stage of higher sports skills has been developed 
and experimentally substantiated. The results obtained as a result of the experiment indicate sufficient functional 
readiness of the girls for the beginning of the competitive period and confirm the expediency of using the proposed 
funds in the transitional and preparatory periods. 

S.S. Ivanova, A.V. Stafeeva, I.S. Vedeneev, A.A. Stepurko 
Organizational and Substantive Features of the Construction  

of the Training Process of the Student Basketball Team
Key words and phrases: training process; students; national basketball team; one-year training cycle.
Abstract: The article deals with the problem of the organization and content of the preparation of the student 

basketball team in the conditions of study at the university. The relevance of the study is due to the insufficient 
amount of methodological support for the training process of student national teams in playing sports. The aim of 
the study was to develop the content of the training process of a women's basketball team in a sports club in an 
annual cycle of the training process. To achieve this goal, the method of analysis of scientific and methodological 
sources, design and observation was used. The features of the organization and content of the training process for 
the women's basketball team in the conditions of studying at a university based on a block structure in a one-year 
training cycle are revealed. 

S.S. Ivanova, V.S. Komin, A.S. Krasnov, N.S. Atopsheva
On the Issue of Different Approaches to the Structure of a Spike Attack in Volleyball

Key words and phrases: technical training in volleyball; direct offensive strike; structure of technical action; 
means and methods of training.

Abstract: The article deals with the problem of studying various approaches to the structure of a spike attack in 
volleyball and the selection of effective means and methods of teaching this action, depending on the approximate 
basis. The purpose of the study was to investigate various approaches to teaching spike techniques in order to 
identify the most effective and, in this regard, to select the optimal means to solve technical training tasks. In the 
course of the research, an analysis of existing approaches to describing the structure of a spike was carried out on 
the basis of scientific and methodological literature, as well as observations of competitions of various levels and the 
training process in order to identify optimal approaches in the structure and content of teaching attack techniques.

E.Yu. Berezhnykh 
The text of an Article as a Tool for Teaching English at University 

Key words and phrases: the text of the article; development of speech; intellectual; creative and communicative 
skills; case study.

Abstract: The purpose of the study is to improve professional training of students and increase motivation to 
study a foreign language in the system of higher educational institution activities. The research methods include 
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the analysis and statistical processing of the obtained data. The research objectives are to present effective types of 
training to learn a foreign language at different stages of preparation, to determine the role of a text as source in the 
formation of students’ language competence. The research hypothesis is based on the assumption that the process of 
learning a foreign language will be the most effective using different methods and texts from online sources if we 
identify the stages, directions, organizational and methodological conditions of educational activities. It is concluded 
that digitalization itself can help with the implementation of the existing methods and, if necessary, propose new 
activities within these methods.

V.A. Bichan
Determinants of Deformation of Professional Legal Consciousness of Employees of the Federal Bailiff Service

Key words and phrases: determinants; deformation; enforcement proceedings; professional legal consciousness.
Abstract: The purpose of the paper is to study the determinants contributing to the deformation of professional 

legal consciousness of employees of the Federal Bailiff Service. The objectives of the research are to study the 
methodology of determinants of deformation of professional legal consciousness of employees of the Federal 
Bailiff Service; to determine the mechanism of manifestation of professional legal consciousness of employees of 
the Federal Bailiff Service; to establish a causal relationship of the moment and the beginning of the origin of the 
problem of professional deformation of employees of the Federal Bailiff Service. The hypothesis of the research 
consists in the historical excursion of the determinants of deformation of professional legal consciousness of 
employees of the Federal Bailiff Service. The methods of research into the cause of the determinants of deformation 
of professional legal consciousness of employees of the Federal Bailiff Service were used. As a result of determining 
the cause-and-effect relationship of the emergence of determinants of professional legal consciousness deformation 
of employees of the Federal Bailiff Service, there is an extreme need to address these causes with the help of 
specialized staff psychologists. 

I.B. Kuznetsov
Definition of the Subject Differentiators in Training of the Aviation Specialists 

Key words and phrases: aviation school; competence; interdisciplinarity; professional education; professional 
responsibility; special discipline; interdisciplinary kernel of integration.

Abstract: The article presents the results obtained through studies of issues related to design optimization of the 
learning process on the basis of the key differentiators of the subject. The task of the research is to fin and formulate 
the features of any subject. The hypothesis of the research is based on the assumption that training aviation 
specialists is optimized and effective if it is built on the basis of the implementation of the key differentiators of the 
subject. The research employed the systemic, axiological and technological approaches, with the use of definitions 
analysis, expert survey and systematization of the main structural elements. These approaches and methods helped 
in defining a logical definition of the subject differentiators by the example of the professional education of flight 
crew members. 

A.Kh. Satretdinova
Modeling Features of Speech Situations at Russian as a Foreign Language Classes 

Key words and phrases: Russian as a foreign language (RFL); speech situations; modeling; scenario; speech 
model; communication. 

Abstract: The purpose of the study is to consider some possibilities of using educational speech situations at 
Russian as a foreign language classes. The task of the study is to determine an algorithm of scenario development 
and stages of modeling speech situations in the practice of teaching RFL. The hypothesis is the assumption 
that educational speech situations have incentives for speech activity and are aimed at preparing students for 
spontaneous communication. The research methods used in the study are theoretical and empirical. The results are 
as follows: methodologically correct modeling of speech situations and the use of speech models at Russian as a 
foreign language classes helps students to design independent statements, contributing to the development of their 
skills of dialogic and unprepared situational speech. 
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А.Х. Сатретдинова
Формирование основ научного дискурса у студентов медицинских вузов 

Ключевые слова: научный дискурс; иностранные студенты-медики; инофоны; русский язык как ино-
странный; дискурсивный акт; профессиональная компетенция. 

Аннотация: Цель исследования: рассмотреть особенности обучения иноязычному профессиональному 
дискурсу студентов медицинских специальностей. Задача исследования: выявить эффективные формы рабо-
ты по обучению научному дискурсу студентов-инофонов на занятиях по русскому языку как иностранному. 
В статье определены разновидности дискурсивных актов, используемых в учебно-профессиональной сфе-
ре, выявляются факторы, способствующие успешному формированию профессионально-коммуникативной 
компетенции. Гипотеза: формирование навыков и умений учебно-профессиональной коммуникации – важ-
нейшее условие успешного усвоения иностранными обучающимися специальных предметов, прохождения 
клинической практики в лечебных учреждениях. Методы исследования: теоретические и эмпирические. До-
стигнутые результаты: обучение научному дискурсу студентов-медиков предполагает комплексный подход, 
направленный на развитие логического мышления, навыков устной и письменной речи, диалогической и 
монологической речи; совершенствование умений работы с текстом; овладение основными лексико-грамма-
тическими средствами, используемыми в профессиональной коммуникации. 

I.Yu. Starchikova, E.S. Shakurova
The Role of Philosophy in the Development of the Worldview of Aviation University Students

Key words and phrases: philosophy; student; aviation university; values; ideals; beliefs; education.
Abstract: The purpose of the article is to consider and study the role of philosophy in shaping the worldview 

of students at an aviation university. During the study, the work of second-year students was analyzed in connection 
with the conduct of socio-philosophical readings within the walls of the Stupino branch of MAI (National Research 
University). In the process of work, a hypothesis was put forward that socio-philosophical readings at the university 
make it possible to realize the opportunity to develop students’ communication skills, promote the manifestation of 
oratory and the ability to behave in public. The following methods were used: comparison, observation, description, 
analysis, synthesis, generalization. The study showed that the humanities taught at the aviation university provide 
an opportunity to integrate knowledge in the process of cultural communication and develop students’ skills in 
monologue and dialogic speech through discourse.

Э.Ф. Ульянова, Н.А. Миролюбова, М.В. Андросов 
Факторы формирования профессиональной адаптивности студентов-документоведов  

в рамках дисциплины «Документная лингвистика»
Ключевые слова: адаптивность; формирование профессиональной адаптивности; документная лингви-

стика; подготовка студентов-документоведов.
Аннотация: Целью статьи является анализ факторов формирования профессиональной адаптивности 

студентов-документоведов и способов их реализации в рамках занятий по документной лингвистике. В ос-
нове исследования лежит гипотеза о многоаспектности профессиональной адаптивности, формирование ко-
торой напрямую связано со степенью развитости навыков письменной коммуникации, владением общими 
навыками работы с документами, владением навыками поиска, отбора и систематизации данных, степенью 
развитости критического мышления. Результатом работы стало решение следующих задач: определено по-
нятие профессиональной адаптивности; рассмотрены особенности профессиональной адаптивности доку-
ментоведа и способы формирования профессиональной адаптивности студентов при изучении документной 
лингвистики, приведены основные факторы формирования профессиональной адаптивности студентов- 
документоведов. В работе использовались методы эксперимента, педагогического наблюдения и анализа на-
учной и методической литературы по проблеме исследования.

O.D. Kharchenko, N.S. Pusko
Reflective Educational Technology as an Effective Pedagogical Tool in the Process of Studying at University 

Key words and phrases: reflection; activity; reflective technology; pedagogical means; subjectivity; motivation; 
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critical thinking; infographics.
Abstract: The article discusses the current problem of using innovative pedagogical tools based on the 

reflective-activity approach to teaching in higher education. The purpose of the study is to determine ways of 
professional development of the subject of training, taking into account the reflective-activity approach. The 
objectives of the study are to present modern reflective technologies in the education system as innovative means 
that promote the self-development of higher school students in conditions of the full development of all participants 
in the educational process. The research hypothesis is the assumption that reflective educational technologies 
make it possible to change the activities of the teacher, whose tasks include the formation and development of 
the student’s subjectivity; as a result, an active, creative personality is formed, capable of independently building 
and adjusting their educational and cognitive activities. In our work, we used a set of interrelated theoretical 
(interdisciplinary analysis of the problem and subject of research) and empirical (testing) methods. Research results: 
the use of interactive forms of learning ensures high motivation and strength of the acquired knowledge of students, 
and also develops communication skills and the ability to interact in a team.

M.V. Grushina, O.G. Ostapenko 
On Some Features of Phraseological Units of the Canadian English Language

Key words and phrases: phraseological unit; Canadian English; Canadianism.
Abstract: The purpose of this study is a sociocultural study of the features of the modern literary language 

in Canada (at the lexical-semantic level). The research objectives are to consider the sociolinguistic features of 
language learning; determine the relationships between language, society and culture; to identify linguistic features 
of phraseological units of the Canadian language. To implement the tasks we set, the following methods were used: 
the method of comparative and component analysis. As a result, it was found that at the lexical-semantic level, 
Canadian English represents one of the intersecting microsystems included in the macrosystem of literary English. 

I.R. Khuzin
Functions of Precedent Names in English Media Texts 

Key words and phrases: precedent name; precedent phenomenon; linguistic-cultural community; frame; 
linguoculturology. 

Abstract: The relevance of this research lies in the fact that the study of precedent names is associated with the 
problem of participation in intercultural communication, which is one of the main problems of linguistics. Precedent 
is considered as a phenomenon, without a deep analysis of which understanding the meaning of the text is often 
impossible. In addition, studying traces of the presence of the most significant texts of the past in newspaper and 
magazine articles of our time helps to identify patterns of cultural transmission from generation to generation. The 
research objectives are to reveal the essence of the concept of “precedent name”; to carry out semantization of 
selected precedent names; to carry out a contextual analysis of precedent names in the texts of English-language 
articles; to identify the functions of precedent names in the English media texts. The research methods include a 
continuous sampling method, semantization, and a contextual analysis. As a result of the study, 43 examples of 
precedent names selected from the texts of newspaper articles in English were analyzed and classified.

S.M. Alikhanova, A.Sh. Bakhmudova 
Pragmatic Features of Tourist Advertising in English and Russian Languages 

Key words and phrases: tourist discourse; advertising text; pragmatic adaptation; expressive means; epithet.
Abstract: This article discusses the methods and means used in creating advertising tourism texts. The study 

was conducted on the material of advertising texts of Russian and foreign tour operators. The analysis made 
it possible to identify the pragmatic features of tourism discourse in the English-language and Russian-language 
Internet space. The purpose of the study is to identify the most effective means of attracting attention in advertising 
tourism texts. In the course of the research, it was necessary to complete the following tasks: to examine the 
specifics of the genre of advertising tourism discourse, to determine the basic requirements for advertising in 
the field of tourism, to identify the most effective means used in creating advertising tourism texts. The research 
hypothesis is based on the assumption that an important aspect of the pragmatic function of a tourism advertising 
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text is the use of expressive means when creating tourism advertising that help attract the attention of potential 
Russian and foreign tourists. The research methods include the study and generalization, collection and structuring 
of information, analysis of language material. The conclusions drawn from our research clearly show that 
compliance with certain requirements, such as taking into account the target audience, accuracy, logic, simplicity 
of presentation when creating advertising tourism texts, as well as the use of expressive means help attract attention 
and create a desire to purchase a tourism product or service.

E.A. Gabarta 
Irony as an Inherent Feature of the US President's Speech Portrait  

as Exemplified By Biden's Communication with Journalists 
Key words and phrases: political discourse; political linguistics; irony; speech portrait; US President; 

communication expectations; White House Correspondents’ Association.
Abstract: The relevance of the article stems from the necessity to grasp how politicians use irony in public 

communication, as this can shed light on the notion of the rhetorical strategies, humour and the general approach 
to conveying information in the political space. The aim of the article is to investigate irony in the speech portrait 
of the 46th President of the United States Joe Biden. The basis for identifying and describing the use of irony as a 
feature of Biden’s speech behaviour was the transcript of his speech at the annual White House Correspondents’ 
Association evening in April 2023 from the perspective of political linguistics. The author comes to the 
conclusion that the American leader actively uses irony in his speeches, in particular, when communicating with 
correspondents. This technique allows him to reduce the distance with the audience, defuse the situation and prevent 
criticism on issues that are inconvenient for him. In addition, irony allows Biden to form a positive image in the eyes 
of potential voters.

M.V. Gailit, A.A. Utsiev
Appropriation of AAVE as Modern English Internet Slang 

Key words and phrases: African American Vernacular English; appropriation; modern tendencies of the English 
language; slang; slang phrases; spoken language; vocabulary.

Abstract: The paper discusses the phenomenon of modern slang. It describes its functions and focuses on one 
of the more relevant sources – a borrowed and fully appropriated dialect – African American Vernacular English, 
also known as AAVE. The purpose of this article is to determine the goal of AAVE appropriation in internet slang. 
The objectives are to describe the peculiarities of modern slang; to show the aspects of AAVE and find the pattern 
of transition from the dialect elements into slang. The hypothesis is based on the assumption that AAVE has similar 
elements to modern slang, which is why, with the help of the internet, the process of the dialect becoming a part 
of slang is taking place. The research methods include the analysis of linguistic literature, observation, synthesis, 
comparison, generalization. The results are as follows: the reasons for the appropriation of AAVE into modern slang 
have been determined.

A.A. Zabrovskaya, E.A. Rubleva, E.B. Lezhneva
Translating Realias When Teaching the Translation of Literary and Popular Science Texts

Key words and phrases: non-equivalent vocabulary; equivalent; linguistic realia; exoticism; professionally 
oriented translation; translation activity; translation technique.

Abstract: The paper considers translating realias in fiction and popular science texts. The study is aimed at 
analyzing various realia translation techniques in translation training of higher education students learning English. 
The purpose of the study involves the following objectives: summarizing and clarifying realias and translation 
techniques; analyzing peculiar challenges and translation errors while conveying English-language realias; 
verification of recommendations to master translating based on analytic investigation of specific realias; interpreting 
the obtained results in terms of their relevance in reaching the goal using comparative analysis, description and 
logical modeling. The practical material for studying the successful techniques in finding appropriate equivalents of 
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realias is based on the translation training tasks proposed by the authors. The practical value of the obtained results 
lies in their value for viable exercising and combining translation techniques while translating English-language 
realias using the Russian language. 

S.A. Kaderova
Characteristics of Verb Units Expressing the Dynamics of Possessive Relations in Moksha and in English

Key words and phrases: possessiveness; verbs; semantic analysis; dynamics; Moksha language; English 
language.

Abstract: The aim of the study is to analyze and compare verbs with the seme “possessiveness” in different 
structured language with an emphasis on predicative constructions characterized by dynamics. To achieve the goal, 
the following tasks were set: to identify general and specific features of the expression of possessiveness in the 
Moksha and English languages, to consider the relation of belonging in dynamic verbs. The hypothesis of this study 
is the following: verbal units expressing the dynamics of possessive relations in Moksha and English will make 
it possible to examine lexical means based on material of other differently structured languages. In the process 
of study, methods of comparative, component and contextual analysis were used. The result of the study is the 
identification of possessive predicative constructions and further study of verbal means on the base of differently 
structured languages.

Н.В. Стренева, О.В. Стрижкова, А.С. Фомиченко 
Граффити: речевая деятельность и графическая репрезентация

Ключевые слова: графическая репрезентация; фреймовая структура; тексты-граффити; граффитическая 
деятельность; объем текста. 

Аннотация: Статья посвящена детальному рассмотрению граффити с точки зрения графической состав-
ляющей текстов. Мы исследовали тексты-граффити как особый способ самовыражения языковой личности. 
Цель статьи – проанализировать, какие графические формы подачи текстов-граффити чаще всего исполь-
зуются. Задачи: активировать у участников эксперимента фрейм текста-граффити, определить характерные 
особенности графической репрезентации данного типа текстов. Использование экспериментальных и стати-
стических методов дало авторам возможность получить подлинные данные при достаточно высоком уровне 
достоверности. В результате основное внимание авторы акцентируют на самой форме представления граф-
фити, где количество словоформ в тексте выступает одним из ключевых показателей. 

A.L. Kurenkov
Functional Architecture of Module for Digital Transformation Trajectory  

Adjusting in Managing Digital Transformation Expert System 
Key words and phrases: digital transformation; digital transformation automation; digital transformation 

management.
Abstract: Methods for implementing digital transformation in modern conditions are changing. Traditional 

approaches are losing their relevance, failing to keep up with changes in the business environment, the influence 
of new technologies, the variability of consumer preferences, and the reduction in product life cycle due to 
growing competition. New ones are emerging that take into account modern trends. In these conditions, it becomes 
relevant to organize digital transformation management, taking into account changes in the surrounding business 
environment, promptly assessing such changes and their impact on the company’s performance, promptly changing 
the transformation implementation trajectory based on such assessments. The purpose of this research is an 
attempt to formulate the functional architecture of the block for adjusting the trajectory of transformation within 
the framework of an expert information system for managing digital transformation. The theoretical basis of the 
research consists of works of specialized domestic and foreign scientists and organizations. The methodological 
basis of the research includes methods of system analysis and synthesis, optimal management, decision-making 
under conditions of uncertainty, expert assessment of alternatives, etc. The scientific novelty of the proposed 
research lies in the definition of the functional architecture of the block. The practical value lies in the possibility of 
their use in the implementation of modern digital transformation. 
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R.R. Valeev, Z.A. Zalilova, A.R. Ziazetdinova, E.E. Abzalilova
The Development of Agriculture in the Republic of Bashkortostan 

Key words and phrases: agriculture; production; region; Republic of Bashkortostan; crop production; livestock 
production; Agricultural crops; production volume; export.

Abstract: Russia is currently experiencing a period of self-sufficiency and response to the challenges of the 
whole world. Strong regions, such as the Republic of Bashkortostan, influence the capabilities of our state and 
strengthen its position in world practice. The article provides an analysis of the leading region with the positions of 
development of the agro-industrial complex.

N.A. Klein, N.R. Safin, I.N. Nasyrov
On Methods for Assessing the Effectiveness of Tourist and  

Advertising Services in the Digital Economy Ecosystem of the Region
Key words and phrases: gross value added; gross regional product; efficiency mark; advertising services; tourist 

services; digital ecosystem; economy of the region.
Abstract: The purpose is to develop a hierarchy of methods for assessing the effectiveness of tourism and 

advertising services in the ecosystem of the digital economy of the region (EDER). The objectives are to analyze 
the concept of EDER; to summarize regional tourism statistics; to develop a system of methods for assessing 
efficiency in EDER. The research methods include the analysis of theoretical, methodological research and statistical 
indicators, systematization and development of a hierarchy of methods for assessing effectiveness. The hypothesis 
is that the effectiveness of performance assessment in the context of the development of EDER will be higher if 
a hierarchy of methods for assessing tourism and advertising services is used. The findings are as follows: a 
hierarchical system of methods for assessing the economic efficiency of tourism services is proposed, taking into 
account digitalization and advertising promotion; a system of methods for assessing the effectiveness of advertising 
services in the context of the development of EDER is presented.

N.G. Leonova
The Concept of Sustainable Regional Development in the Context of Reducing the Level of Differentiation 

Key words and phrases: sustainable development; region; interregional development; differentiation.
Abstract: Sustainable regional development depends on many factors that form a system to reduce or increase 

the level of interregional differentiation. The article examines the relationship between the sustainable development 
of the region and its interregional differentiation. The purpose of the study is to examine the concept of sustainable 
regional development by reducing the level of interregional differentiation. The main research methods were 
descriptive, didactic, mathematical and comparative. During the preparation of the article, the principles of the 
relationship between sustainable development and interregional differentiation were formed. Based on a descriptive 
analysis of the understanding of “sustainable development of the region”, a concept of the relationship between 
sustainable development and interregional differentiation was formed. 

K.I. Kravtsov, E.V. Filyushina, E.S. Skornyakova
The Use of Multilevel Data Organization in Enterprise Management Systems in the Modern Economy
Key words and phrases: multilevel data systems; system architecture; databases; data layers; operational data; 

advantages of implementation.
Abstract: The article explores the application of multi-level data organization systems in enterprise 

management in the service sector, focusing on problems such as late order fulfillment, limited staff and ineffective 
response to changes. The paper describes the architecture of such systems, including their components and 
interaction with the user interface, databases and other software. Special attention is paid to the levels of operational, 
managerial and strategic data, as well as the identified benefits of implementation, such as reducing service 
waiting times and increasing the efficiency and profitability of the enterprise. The hypothesis of the study is that 
the introduction of multi-level data organization systems helps to optimize management processes and improve the 
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quality of service. To achieve this goal, methods of literature analysis, studying the architecture of data systems, 
collecting and analyzing data on enterprise management problems were used. As a result of the study, it was found 
that multilevel data systems really contribute to improving the efficiency and profitability of an enterprise in the 
service sector, which is confirmed by practical results and the identified advantages of their implementation. 

K.B. Safonov
Reserves of Corporate Culture in Creating Conditions for  

the Sustainable Development of an Educational Organization 
Key words and phrases: institute of education; corporate culture; educational organization; society; sustainable 

development.
Abstract: The purpose of the paper is to study the characteristics of the corporate culture of a modern 

educational organization. The research objectives are to determine the key characteristics of the phenomenon of 
corporate culture; analysis of corporate culture as a factor of the sustainable development of an educational 
organization. The research hypothesis is as follows: at the present stage corporate culture can be considered as one 
of the key factors of the sustainable development of an educational organization. The research methods include 
the scientific literature analysis, synthesis, generalization. The results are as follows: the key characteristics of the 
phenomenon of modern corporate culture are determined; a comprehensive analysis of corporate culture as a factor 
of the sustainable development of an educational organization is carried out.

I.P. Firova, V.N. Solomonova, O.I. Pudovkina
The Role and Importance of Manageability in Ensuring Economic Security in Russia 

Key words and phrases: economic security; national interests; achievement of macroeconomic stability; 
international resource constraints; economic stability; geopolitical and economic risks.

Abstract: The purpose of the study is to substantiate the role and importance of manageability in the practice of 
ensuring economic security in Russia in the context of the need to preserve the country's geopolitical and economic 
independence. To achieve this goal, the following tasks were completed: the factors influencing the reduction of the 
level of manageability of economic security were identified; directions for strengthening the Russian economy were 
proposed that would prevent and reduce the negative impact of threats and sanctions from unfriendly countries. 
The hypothesis of the study is manifested in the substantiation of proposals for the formation of a new mechanism 
to increase the effectiveness of manageability in ensuring economic security in Russia based on the principles 
of universal security, sovereignty and dynamic development. Such scientific research methods as analysis and 
synthesis, hypothetical, hypothetical-deductive have been used in the work. The achieved results consist in the 
formation of solutions aimed at increasing the ability of all sectors of the Russian economy to function on the basis 
of modern innovations, as well as the stability and independence of the Russian Federation even in an unfavorable 
international situation and provocations to reduce the geopolitical status. 

I.P. Firova, V.N. Solomonova, O.I. Pudovkina
Managing the Process of Adapting Budget Policy in Conditions of Resource Constraints 

Key words and phrases: budget sphere; adaptation of budget policy; resource constraints; financial potential of 
the state; improving the efficiency of economic transformation management.

Abstract: The purpose of the work is to substantiate the directions of management of the process of adaptation 
of budgetary policy in conditions of resource constraints. To achieve this goal, the following tasks were identified: 
problems related to the development of the financial potential of the state were identified; measures were proposed 
to form a mechanism for managing the process of adapting budget policy, which should be aimed at improving 
and reorienting the activities of traditional sectoral institutions in accordance with modern tasks of socio-economic 
development of Russia. The hypothesis of the study is manifested in the substantiation of proposals to revise 
the procedure for spending budget funds and the prevailing attitude to the role of public administration in terms 
of providing objective conditions for accounting for financial flows. Such scientific research methods as analysis 
and synthesis, hypothetical, hypothetical-deductive have been used in the work. The achieved results consist in 
the formation of solutions aimed at improving the quality of budget services provided, including the creation of 
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a unified information environment, the accumulation of information resources, the establishment of a corporate 
standard for management activities, reducing the timing of management decisions and creating conditions for further 
development of budget organizations. 

A.V. Kharitonovich
The Dynamic Model of Investment-Construction Complex 

Key words and phrases: change; investment-construction complex; model; forecasting; development; 
management.

Abstract: The article is devoted to relevant questions of dynamics simulation of investment-construction 
complex and forecasting results of its functioning. The research objective is design of dynamic model for forecasting 
results of investment-construction complex functioning. The achievement of the research objective was provided by 
performing the following tasks: to design models that take into account dependencies between results of investment-
construction complex functioning, the number of organizations in its composition and investments; to propose the 
dynamic model that can be used for forecasting values of gross regional product within kind of economic activity 
"Construction"; to design a forecast of results of investment-construction complex functioning. The research 
hypothesis consists in assumption that forecasting results of investment-construction complex functioning can 
be implemented on the basis of using dynamic models. During the research process the following methods were 
used: abstraction method, simulation method, analysis, synthesis. As a result of the research the dynamic model of 
investment-construction complex and the forecast of results of its functioning are designed. 
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