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Abstract: Pedagogical experience of  
V.A. Sukhomlinsky as a teacher and school 
principal is based on the axiological constants 
of pedagogics. In his system, one can distinguish 
a special layer of ideas concerning the age-
related characteristics of the schoolchildren’s 
value orientations formation. The article 
identifies those pedagogical views that reflect 
the patterns of both age and value development 
of schoolchildren. A synthesis of the age-related 
logic of the schoolchildren’s value orientations 
formation according to the viewpoint of  
V.A. Sukhomlinsky was carried out. The values 
that have not lost their relevance for the modern 
younger generation are identified. The main 
research methods were: theoretical analysis  
of V.A. Sukhomlinsky's pedagogical works, 
generalization of pedagogical experience, study of 
scientific literature and Internet materials. 

A new turn of society development that 
becomes more technological and digital, the 
spread of neural networks and their rapid learning, 
make the process of educating schoolchildren 
even more complex. The formation of a value-
based and humanistic core of one’s worldview 
in such a context is hindered by information 
noise, as well as a decrease in the value of human 
cognition, the replacement of people and their 
live communication by information systems and 
artificial intelligence [4].

The changes that have occurred may question 
the need to update the legacy of the great teachers 
of the past, because absolutely all spheres of life 

and a human being have greatly transformed. In 
this article, the authors aim to identify the logic of 
the schoolchildren’s value orientations formation 
in correlation with age based on the work 
experience of V.A. Sukhomlinsky. Several decades 
long experience of V.A. Sukhomlinsky as a teacher 
and school principal allowed him to understand 
the age dynamics of schoolchildren’s values, to 
identify, test and describe the most significant 
methods and forms of work that contribute to the 
formation of personality of schoolchildren and 
their value orientations [2].

In understanding value orientations, emotional 
and motivational elements are important. By 
highlighting such elements of value orientations 
as knowledge (awareness of objective value), 
emotions and motives (experiencing this value as 
a need) and aspirations, actions (predicting future 
behavior in their integrity and interrelationship), 
it is possible to designate the intentionality of 
schoolchildren orientation process. Turning to 
the past is an awareness of the values of society, 
enshrined in culture. Focus on the present is the 
current life of a pupil in the space of a family, 
school, formal and informal, including digital 
spaces. Focus on the future suggests the existence 
of special mechanisms by which a pupil in his 
value consciousness can form an image of his 
future.

In our opinion, the formation of the value 
framework of a child's worldview begins very 
early, with the first attempts to form self-concept 
and its separation from the outside world. 
Therefore, coming to the first grade, the junior 
schoolboy carries a basic value system, largely 
formed by the family. Some values will remain 
constant during the whole life and will not 
change much, because they function at the level 
of the unconscious. Most of them are already 
interconnected, built into a certain system, 
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hierarchized and subordinated, and have a certain 
intensity of manifestation. The more coordinated 
this system is within the family, the simpler and 
deeper the foundations for responding to the world 
and its events, the code of conduct, manners, and 
rules of interaction are laid.

Turning to V.A. Sukhomlinsky's thoughts 
on the process of formation and development of 
schoolchildren's value orientations, it is worth 
noting the main idea – the role of a teacher in the 
difficult path of an Adult's Ascent to Childhood 
Values. The great teacher saw the need for careful 
attitude to the inner world of a pupil. One of the 
formats for the manifestation of this careful 
attitude has become the widespread use of fairy 
tales written by children as a method of teaching 
and upbringing. The fairy tale solves not only the 
tasks of educating aesthetic, moral and intellectual 
qualities. This method reflected the psychological 
characteristics of young children who are prone to 
games, fantasy, creativity and writing.

It was V.A. Sukhomlinsky who demonstrated 
the technology of developing intelligence in 
the free flight of creative thinking. Freedom of 
creativity in a fairy tale, freedom of self-expression 
at the age of six, the deepest respect and care for 
the individuality of a little person are the essence 
of the pedagogical values of V.A. Sukhomlinsky – 
the great humanist. This specific teaching method 
implements several values at once – freedom, 
creativity and play, which are not only general 
cultural and pedagogical, but also childhood 
values. Largely due to this, being still a very young 
teacher and school principal, V.A. Sukhomlinsky 
created not just a school, but a School of Joy.

The School of Joy has become a wide-open 
door to the big world for six-year-olds, where the 
beauty of nature is combined with the beauty of 
deeds. Vasily Aleksandrovich, finishing a lesson 
in the autumn garden, gives the children two 
bunches of grapes: one for the student, the other 
for his mother. This is an incentive to action that 
will convince you that a kind gesture – the joy 
of another – is a source of joy for you! Then, in 
adulthood, they will be convinced a thousand 
times of this true joy of doing good deeds for 
other people... This seemingly small method of 
education is in fact a wonderful transmission 
of the values of kindness, giving joy, building 
relationships with loved ones. In our opinion, 
in the era of minimizing the warmth of human 
interaction, such teaching and upbringing 

techniques can resist alienation, since a child's 
heart responds very vividly to the emotion of joy 
of loved ones.

An important stage of personality formation –  
adolescence – is ambiguous not only in the context 
of psycho-physiological changes in a pupil, 
but also in the context of the value orientations 
development. If a junior schoolchild is a bearer of 
family and adult values, then in adolescence the 
destruction of the already existing value base may 
occur. Teenage rebellion, breaking boundaries, 
and an attempt to assert oneself, sometimes in 
unconstructive ways, can introduce new values 
into the worldview of a maturing person, devalue 
some existing ones, and change the hierarchy of 
the remaining ones.

In this restructuring of a person’s value self-
awareness, losses are inevitable, but they can 
become much smaller if, at this moment of the 
reference point system formation, conditions 
will be created for respect for the ‘‘doubting 
personality’’, for the difficulties of age and the 
actual and potential needs of the teenager will 
be taken into account. Often, the growth of the 
importance of humanistic and aesthetic values 
for a teenager, the craving for Man and Beauty as 
socially and personally significant values, occurs 
more spontaneously than under the influence of the 
organized pedagogical process at school, often in 
spite of it. The transition to adolescence can again 
actualize the values that a pupil took from the 
family. Unfortunately, the phenomenon of value 
adjustment in this age period has not yet been 
sufficiently described in pedagogy and psychology.

For V.A. Sukhomlinsky, it was obvious that 
self-knowledge, self-affirmation, so important 
during this period, ‘‘are unthinkable without 
an ideal, without a model that excites, delights, 
amazes, inspires a teenager, a young man, a girl. 
Inspiration, admiration for the ideal give rise to 
the desire to be good, awaken thoughts about 
oneself, teach to see the good and the bad in 
oneself. The pupil begins to consciously test his 
volitional and moral forces, as if testing himself’’ 
[3, p. 8]. In V.A. Sukhomlinsky’s opinion, the 
ideal is a model reflecting the perspective of 
personal development; the motive for personal 
improvement; a set of values that meet the needs of 
a developing personality; a criterion of personality 
value orientations [1, p. 26]. Therefore, after 
working with a fairy tale there comes the value of 
a Book, where many ideals have been embodied. 
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It is the book that is the main tool for developing  
thinking.

V.A. Sukhomlinsky, as a teacher, saw as one 
of the most important tasks of learning the constant 
stimulation and maintenance of healthy curiosity, 
the desire to learn new, interesting things, and 
the eagerness for self-education. As a result of 
many years of creative search, he systematized 
special methods and techniques that can encourage 
cognition, form and develop interest in learning 
(stimulating creative issues, searching for nodules 
of knowledge, building a chain of thought, etc.). 
The teacher put a broad philosophical meaning 
into the concept of ‘‘mental work’’. Only in the 
results of mental work can a person see a reflection 
of his inner self, can self-actualize as a person, 
achieve certain heights in life. Mental work 
enriches a person spiritually. V.A. Sukhomlinsky 

was convinced that creative intellectual work is the 
most important source of human happiness.

In our opinion, if we continue to rely on the 
natural curiosity of a person and his epigenetically 
conditioned propensity for development and 
improvement, but in a new way to fill with content 
the value of intellectual work, knowledge and 
development for a modern pupil (with an emphasis 
on interest, creativity, ambitions), then all the 
methods and techniques of V.A. Sukhomlinsky 
can be used in a modern school. However, the 
authors are still at a loss to answer the question 
of how it is possible to replace the book when a 
massive decrease in interest in reading on the part 
of schoolchildren is observed. It is still unclear 
whether the videos and podcasts preferred by the 
younger generation are sufficiently developing the 
child and teenage brain. 
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КЛАССНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ И ЕГО РОЛЬ  
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ
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Аннотация: Цель исследования: анализ 
основных функций классного руководителя в 
образовательном процессе и изучение влия-
ния классного руководителя на учебный и вос-
питательный процесс. Проблема исследования 
заключается в необходимости изучения темы 
классного руководства и высокой значимости 
роли классного руководителя в образователь-
ном процессе. Задачи исследования: изучить 
основную роль классного руководителя в обра-
зовательном учреждении, определить ключевые 
характеристики классного руководителя, влияю-
щие на успехи учеников, и исследовать методы 
и формы работы классного руководителя с об-
учающимися. Проведенное исследование опре-
делило критериальные характеристики функции 
классного руководителя. Организация работы 
классного руководителя по выявленным крите-
риям создает благоприятную образовательную и 
воспитательную среду для учащихся. 

Классный руководитель – это фундамен-
тальное звено образовательной системы, игра-
ющее ключевую роль в формировании учебной 
среды, социальной адаптации и личностном 
развитии учеников. Классный руководитель яв-
ляется связующим звеном между учениками, 
родителями и учителями, создавая условия для 
успешного обучения и развития личности каж-
дого ученика.

Понятие «классный руководитель» имеет 
свою историю, связанную с развитием образова-

ния и изменениями в педагогической практике. 
В начале XX в. в России школьная система пре-
терпела значительные изменения, и классный 
руководитель стал играть более важную роль в 
организации образовательного процесса [12].

Первоначально в России классный руко-
водитель назывался «классным учителем». Он 
был ответственен за ведение всех предметов в 
классе, обеспечивая ученикам универсальное 
образование. С развитием педагогической мыс-
ли и практики стало ясно, что учитель, ориенти-
рованный на все предметы, может столкнуться 
с трудностями в индивидуализации обучения и 
внимательной заботе о развитии каждого уче- 
ника [13].

В результате возникла необходимость вве-
дения специализации по предметам, что при-
вело к появлению классного руководителя как 
отдельной роли в школьной системе. Классный 
руководитель стал не только заниматься препо-
даванием определенного предмета, но и осу-
ществлять воспитание, организацию классной 
работы, общение с родителями, контроль за 
успеваемостью и поведением учеников [3].

В современных образовательных системах 
понятие «классный руководитель» имеет широ-
кий спектр задач, включающих в себя не только 
образовательные, но и воспитательные, органи-
зационные и коммуникативные функции. Этот 
переход от простого учителя к классному руко-
водителю отражает изменения в понимании об-
разования как комплексного процесса, направ-
ленного на развитие личности ученика во всех 
аспектах [2].

На сегодняшний день классный руководи-
тель выполняет множество функций, которые в 
совокупности создают благоприятную образова-
тельную и воспитательную среду для учащихся. 
Выделяют большое количество функций класс-
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ного руководителя, которые играют важную 
роль в образовательном процессе. Согласно Фе-
деральному Закону об образовании от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ были определены основные цели и 
задачи классного руководителя, которые заклю-
чаются в развитии, воспитании и социализации 
личности обучающихся [7]. Все функции можно 
разделить по разным направлениям с учетом ре-
ализации основных видов деятельности.

1. Педагогическая функция включает в 
себя организацию и проведение классных часов, 
индивидуальных бесед, уроков и занятий «Раз-
говоры о важном», знакомство обучающихся с 
новыми знаниями. Важную роль играет разра-
ботка индивидуальных планов работы с учени-
ками с учетом их потребностей и особенностей. 
Педагогическая функция также включает в себя 
контроль за учебным процессом и успеваемо-
стью учащихся.

2. Воспитательная функция направлена на 
формирование ценностных ориентаций и мо-
ральных установок учащихся, а также разви-
тие социально-нравственных качеств личности. 
Большой вклад классный руководитель вносит в 
организацию внеурочной деятельности, способ-
ствующей разностороннему развитию учащих-
ся. Кроме того, эта функция включает работу с 
конфликтами и создание атмосферы взаимопо-
нимания и доверия в классе, а также проведение 
тематических классных часов с целью повыше-
ния духовно-нравственных ценностей обучаю-
щихся [6].

3. Психологическая функция: одной из ос-
новных задач классного руководителя является 
создание доверительных отношений с ученика-
ми. Это необходимо не только для эффективно-
го обучения, но и для поддержки психологиче-
ского благополучия каждого ребенка. Классный 
руководитель должен быть готов выслушать и 
понять каждого ученика, помочь обучающимся 
в преодолении трудностей и развитии их потен-
циала. Помимо этого, классный руководитель 
вдохновляет, мотивирует и руководит ученика-
ми на пути к достижению успеха. Его пример 
и поддержка помогают ученикам преодолевать 
трудности, стремиться к саморазвитию и само-
совершенствованию [1].

4. Коммуникативная функция классного 
руководителя играет ключевую роль в установле-
нии эффективного взаимодействия между всеми 
участниками образовательного процесса. Так, ее 
можно разделить на взаимоотношения с учени-

ками, родителями и коллегами. Взаимодействие 
с учениками направлено на создание открытой и 
доверительной атмосферы в классе, где учени-
ки чувствуют себя комфортно, могут выражать 
свои мысли и чувства [3]. Классный руководи-
тель активно слушает учеников, проявляет инте-
рес к их мнению и идеям, поддерживает диалог 
и обсуждение, проводит индивидуальные бесе-
ды с учениками для выявления их потребностей, 
проблем и построения планов на будущее. Для 
обучающихся коммуникативная культура очень 
важна и определяется интенсивным ростом са-
мосознания, стремления к самоутверждению и 
самореализации в общении в разные возрастные 
периоды [4]. Классный руководитель также дол-
жен поддерживать постоянную связь с родите-
лями учеников, информируя их о текущем обра-
зовательном процессе, успехах и проблемах их 
детей, организовывать родительские собрания, 
консультации и индивидуальные встречи для 
обсуждения вопросов воспитания и обучения. 
Классный руководитель поддерживает контакт 
с педагогическим коллективом, участвует в соз-
дании единого образовательного пространства в 
школе, помогает наладить коммуникацию меж-
ду родителями класса, учителями и детьми при 
возникновении различных ситуаций. 

5. Административная функция заключает-
ся в организации учебного процесса, управле-
нии классом, координации и взаимодействии с 
администрацией школы по вопросам решения 
организационных вопросов. Так, учитель кон-
тролирует посещаемость учеников, ведет учет 
успехов обучающихся и участвует в формирова-
нии дисциплины и культуры поведения в классе, 
а также в создании атмосферы уважения, толе-
рантности и сотрудничества, стимулируя учени-
ков к саморегуляции и ответственному отноше-
нию к учебе [8]. 

6. Организаторская функция направлена на 
проведение различных коллективных меропри-
ятий внутри класса, организацию творческих 
вечеров, тематических занятий, участие в кон-
курсах, различных встречах, способствующих 
развитию коммуникативных навыков и укреп- 
лению дружеских отношений внутри класса. 
Помимо различных событий классный руково-
дитель информирует обучающихся о различных 
общих вопросах касаемо процесса обучения и 
организовывает качественное взаимодействие 
внутри образовательного процесса [6].

Для выполнения различных функций класс-
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ному руководителю необходимо обладать широ-
ким спектром не только профессиональных, но 
и личных качеств. Ключевые характеристики 
классного руководителя включают в себя набор 
качеств, навыков и компетенций, необходимых 
для эффективного осуществления его образова-
тельных, воспитательных и организационных 
функций. Классный руководитель должен об-
ладать эмпатией и способностью понимать и 
чувствовать эмоции и потребности учеников, 
проявляя заботу и внимание к их индивидуаль-
ным особенностям. Для выполнения различных 
функций педагог должен обладать коммуни-
кативными навыками и умением эффективно 
выражать свои мысли и идеи, а также слушать 
и внимательно воспринимать мнения и взгля-
ды других [9]. Классный руководитель должен 
быть настоящим лидером и быть способен вдох-
новлять, мотивировать и организовывать уче-
ников, создавая атмосферу взаимопонимания, 
сотрудничества и взаимовыручки в классе. Для 
качественной организации процесса необходи-
мо развить свои организаторские способности, 
чтобы планировать, координировать и контро-
лировать учебный процесс, а также эффектив-
но решать организационные вопросы. Учитель 
должен быть готов адаптироваться к изменяю-
щимся условиям и потребностям учеников, при-
менять различные методики и подходы в рабо-
те, а также иметь терпимость и уважение [10]. 
Настоящий классный руководитель открыт для 
внедрения новых педагогических методик и тех-
нологий, стремится к постоянному профессио-
нальному росту и развитию. Гибкость инфор-
мационных сетей, способность устанавливать 

новые связи и трансформироваться согласно за-
просам личности и социума позволяют каждому 
субъекту создавать собственную комфортную 
среду общения и обучения, центр и периферию 
образовательного пространства [11, с. 38].

Важность и значимость качеств классно-
го руководителя изучались в эксперименталь-
ных условиях общеобразовательной школы 
Санкт-Петербурга. В эксперименте участвовали  
58 учащихся 2 класса в 2020 г. и эти же обучаю-
щиеся в 2023 г. в 5 классе. Возраст участников 
в 2020 г. – 6–7 лет, в 2023 г. – 9–10 лет. Все это 
и определило целевую аудиторию нашего иссле-
дования. Определение критериальных характе-
ристик функции классного руководителя прово-
дилось в экспериментальных условиях на базе 
общеобразовательной школы Санкт-Петербурга. 
В эксперименте участвовали 58 обучающихся 
в динамике за три года, возраст участников –  
6–10 лет. В табл. 1 приведены критериальные ха-
рактеристики функции классного руководителя. 

Статистические данные трехмодульного  
теста-опросника «Какими качествами должен 
обладать классный руководитель», адаптиро-
ванного к нашему исследованию, позволили 
привести сравнительные результаты в контроль-
ной (КГ) и экспериментальной (ЭГ) группах  
(рис. 1).

Проведенное анкетирование обучающих-
ся и педагогическое наблюдение, направленное 
на оценку выраженности критериальных ха-
рактеристик функции классного руководителя, 
определили распределение уровней: высокий, 
средний и низкий. По совокупности критериев 
высокий уровень наблюдается у 39 % учеников, 

Таблица 1. Критериальные характеристики функции классного руководителя 

Качество Процент обучающихся (%)
Доброта 80 %
Мобильность 5 %
Гибкость 10 %
Коммуникабельность 70 %
Внимательность 15 %
Стрессоустойчивость 20 %
Понимание 45 %
Справедливость 15 %
Креативность 70 %
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средний уровень – у 33 %, низкий – у 28 % об-
учающихся (рис. 2).

Математическое распределение КГ и ЭГ по-
зволило определить, что для обучающихся стали 
менее важными такие качества классного руко-
водителя, как доброта, коммуникабельность, 

креативность, но стали наиболее важными мо-
бильность, гибкость, внимательность, справед-
ливость, стрессоустойчивость, что позволяет 
сделать вывод, что для каждого возраста имеют 
большое значение разные качества классного 
руководителя.

Рис. 1. Статистические данные трехмодульного теста-опросника «Какими качествами  
должен обладать классный руководитель» для ЭГ и КГ 

Рис. 2. Уровни критериальных характеристик функции классного руководителя 
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Классный руководитель использует разно- 
образные методы и формы работы с учениками, 
чтобы обеспечить им эффективное обучение, 
развитие личности и социальную адаптацию. 
Учитель проводит индивидуальные беседы с 
каждым учеником для выявления его потреб-
ностей, интересов, проблем и целей [12]. В ходе 
таких бесед можно помочь ученику разобраться 
с личными вопросами, проблемами в учебе или 
взаимоотношениями с одноклассниками. Важ-
ной формой являются классные часы и обсужде-
ния по различным темам, способствующие фор-
мированию ценностных ориентаций, развитию 
критического мышления и социальных навыков 
учеников. В ходе таких мероприятий учени-
ки могут высказывать свои мнения, обсуждать 
актуальные проблемы и находить совместные 
решения. Еще одной формой является проект-
ная деятельность, где обучающиеся могут при-
менять полученные знания на практике, решать 
реальные задачи и развивать творческие навыки. 
Участие в проектах способствует развитию са-
мостоятельности, ответственности и командной 
работы учеников. Наиболее популярным явля-
ется внедрение игровых методик в учебном и 
воспитательном процессе. Игры помогают раз-
нообразить занятия, укрепить учебные навыки и 
учиться работать в команде [5]. 

Некоторые классные руководители приме-
няют методы дифференцированного обучения, 
учитывая индивидуальные способности, инте-

ресы и темпы усвоения информации каждого 
ученика. Это позволяет адаптировать образо-
вательный процесс к потребностям различных 
учеников и обеспечить им успешное обучение. 
Классный руководитель оказывает психологи-
ческую поддержку ученикам, помогая им пре-
одолевать трудности, развивать уверенность 
в себе и эмоциональную стабильность [3]. Он 
может использовать различные техники и ме-
тодики, такие как арт-терапия, игровая терапия 
или методы саморегуляции, чтобы помочь уче-
никам решить их проблемы. Все эти методы 
работы помогают классному руководителю соз-
дать благоприятную образовательную среду, в 
которой каждый ученик может реализовать свой 
потенциал, развить свои способности и достичь  
успеха.

Выводы. В современном образовании класс-
ный руководитель играет фундаментальную 
роль, формируя не только умения и знания уче-
ников, но и их личностные качества и ценност-
ные ориентации. Классный руководитель явля-
ется неотъемлемой частью образовательного 
процесса, ориентиром для учеников и опорой в 
решении их проблем, обладая личными и про-
фессиональными качествами, применяя различ-
ные формы и методы обучения и воспитания по 
основным критериям, он может успешно вы-
полнять свои обязанности и оказывать значимое 
влияние на развитие и формирование личности 
каждого ученика.
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Аннотация: Цель статьи состоит в анализе 
взаимосвязи экономики и образования. Задача 
статьи – рассмотреть вопросы воспитания чело-
веческого капитала в условиях цифровизации и 
цифровой трансформации экономики. Гипотеза 
исследования заключается в том, что уровень 
образованности, обучения в любом социуме не-
посредственно связан с показателями экономи-
ческого развития. Основными методами иссле-
дования являются методы анализа, обобщения 
и описания. Результаты исследования показы-
вают, что стратегические цели цифровизации 
общества предполагают формирование новых 
компетенций посредством образования, что уро-
вень образованности в обществе непосредствен-
но влияет на показатели экономического разви-
тия и благосостояния. Результаты работы могут 
быть полезны для дальнейших исследований 
взаимосвязи экономики и образования. 

В современных условиях ключевой тенден-
цией развития стало проникновение цифровых 
технологий во все сферы общества и жизнеде-
ятельность человека. Общая закономерность 
развития мировой экономики «проявляет себя 
в переходе развитых стран к новой экономиче-
ской модели, связанной с формированием и раз-
витием экономики, построенной на инновациях, 
базирующихся как на создании новых знаний, 
так и на их распространении и использовании»  
[8, с. 16]. В этой связи на первый план выступа-
ют вопросы образования и подготовки человека 
к новейшим реалиям – вопросы воспитания че-
ловеческого капитала в условиях цифровизации 
и цифровой трансформации экономики. В совре-

менных условиях «уровень образования населе-
ния в современных условиях рассматривается 
как один из внутренних резервов экономиче-
ского роста страны» [6, с. 383–384]. Сегодня в 
каждой стране человеческий капитал предопре-
деляет темпы экономического развития и темпы 
научно-технического прогресса. В связи с этим  
общественный интерес к образованию все более 
возрастает. Ничто кроме системы образования 
не может служить основой для производства 
этого капитала, и именно по этой причине во-
просы взаимовлияния образования и экономики 
являются крайне важными. 

Анализ ситуации показывает, что в реалиях 
современного общества «становятся важными 
только два фактора экономического роста: че-
ловеческий капитал (знания, навыки и здоровье 
населения) и умение его использовать (нацио- 
нальная инновационная система)» [4]. Мно-
жество исследователей отмечают, что уровень 
образованности, обучения в любом социуме 
непосредственно связан с показателями эконо-
мического развития и благосостояния. Таким 
образом, состояние экономики в различные пе-
риоды выступает как источник развития образо-
вания. С другой стороны, уровень образования 
и качество подготовки специалистов являются 
важнейшими факторами экономического разви-
тия страны.

Цифровизация экономики и образования 
России является одним из важных направлений 
социально-экономического развития государ-
ства в целом. Современная система образования 
развивается в условиях цифровизации, проявля-
ющей себя во внедрении электронных ресурсов 
и использовании современных информацион-
ных технологий [1]. В рамках реализации нацио-
нальной программы «Цифровая экономика Рос-
сийской Федерации» [7] особо важным является 
внедрение цифровых технологий во все сферы 
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жизни населения, особенно в сферу образова-
ния. Постановление Правительства Российской 
Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1642 «Об 
утверждении государственной программы Рос-
сийской Федерации ‘‘Развитие образования’’» 
определяет стратегические приоритеты отече-
ственного образования до 2030 г. Важнейшим из 
них является «обеспечение реализации цифро-
вой трансформации системы образования, обес- 
печение онлайн-сервисами образовательных ор-
ганизаций, реализующих программы начально-
го общего, основного общего, среднего общего 
и профессионального образования» [8]. Модер-
низация образовательной среды посредством 
развития информационной инфраструктуры по-
зволяет подготавливать высококвалифицирован-
ных специалистов, обеспечивает непрерывное 
образование.

Цифровизация образования является со-
временным этапом его информатизации, 
предусматривающей насыщение информаци-
онно-образовательной среды информационно-
коммуникационными технологиями и обеспе-
чение взаимодействия между ними. Методика 
преподавания в настоящее время значительно 
преобразовалась с изменением технологий, фор-
мирующих сегодня профессиональные компе-
тенции будущих учителей нового поколения. 
Современное образование стоит перед вызовами 
цифровизации и глобализации, в связи с чем ус-
ложняются методы обучения, подачи и освоения 
учебного материала. Цифровизация, в свою оче-
редь, предполагает переосмысление существую-
щих процессов образования с помощью цифро-
вых технологий. Ключевая цель цифровизации 
в образовании состоит не только в том, чтобы 
«перейти на цифровые технологии», но и в по-
вышении ценности и эффективности с помощью 
современных технологий.

С развитием роботизации и автоматизации 
производств повышается роль кадров, которые 
способны не просто выполнять рутинную рабо-
ту по принятому на предприятии и отработан-
ному годами алгоритму, а решать вариативные 
задачи, связанные с высокотехнологичным обо-
рудованием. Такие специалисты должны быть 
готовы работать на стыке технологий, уметь 
быстро и хорошо разобраться в специфике но-

вых для себя решений и подходов. Эти качества 
воспитывает подход «образование через науку» 
[3, с. 61]. Главная задача образования будуще- 
го – привести технологический прогресс и че-
ловеческий капитал к единому знаменателю. 
При этом «государству и бизнесу следует ра-
ботать вместе, чтобы адаптировать систему об-
разования к нуждам более динамичного и гло-
бализованного рынка труда» [5, с. 9]. Системе 
образования необходимо опираться на такие 
методы обучения, которые позволяют прибли-
зить обучающихся к условиям реальной прак-
тической профессиональной деятельности. К 
таким методам относятся смешанное обучение, 
технологии дополненной реальности, образо-
вательные мероприятия, включающие процес-
сы эмоционального переживания проблемы. 
Результатом использования данных методов 
должно стать создание информационного про-
дукта, а также сохранение и передача практи-
ческого опыта деятельности в условиях циф-
ровизации. Всеобщая цифровизация общества 
ведет к фундаментальным социокультурным 
изменениям, как положительным, так и отрица- 
тельным. 

Цифровые технологии прочно входят в 
жизнь современного человека, используясь во 
всех сферах его деятельности. Активное распро-
странение получают различные цифровые сер-
висы в сфере производства товаров и оказания 
различных услуг. «Цифровизация способствует 
трансформации общества и открывает новые 
возможности для современного образования» 
[2, с. 163]. Все это позволяет сделать вывод о 
том, что изучение цифровых технологий долж-
но стать неотъемлемым компонентом обучения. 
Стратегические цели цифровизации общества 
предполагают формирование новых компетен-
ций на различных уровнях организационных 
форм непрерывного образования с учетом про-
гноза научно-технического прогресса. В со-
временном мире сформировалось устойчивое 
представление о том, что дальнейшее развитие 
общества может привести к необратимым и 
труднопредсказуемым социальным последстви-
ям, в то же время многие из этих проблем можно 
решить только с помощью высокого уровня об-
разования. 
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Аннотация: В статье рассматривается про-
блема изменения восприятия у современного 
поколения и описаны стратегии преподавания, в 
частности, английского языка как иностранного 
в условиях нашего времени. Делается акцент на 
таких явлениях современности, как тенденции 
к упрощению и визуализации, что отражается в 
формировании особого типа мышления и даже 
в определенных расстройствах, нередко прояв-
ляющихся в соцсетях. Делается вывод о пред-
почтительных методах и стратегиях обучения. 
Определены не только недостатки, но и досто-
инства современного мышления. Подчеркива-
ются глобальный характер данных тенденций и 
отражение их в современных философских те-
чениях, таких как эссенциализм и минимализм. 

Лингвистами и психологами замечены опре-
деленные тенденции в характере современного 
восприятия, когнитивые изменения вследствие 
насыщенности современного мира электронны-
ми коммуникациями. Если в прошлом веке до-
статочно большую роль играло текстовое вос-
приятие и важными оказывались аналитические 
способности, то в XXI в. более важную роль 
играет визуальная составляющая [1]. Современ-
ное поколение остро чувствует объемы инфор-
мации, поступающей постоянно, и у них прояв-
ляется стремление, с одной стороны, к поиску 
упрощенной информации, с другой стороны, к 
предпочтению визуальной информации. Можно 
это проиллюстрировать на примере социальных 
сетей. 

Социальные сети (Фейсбук, Вконтакте, Ин-
стаграм) были образованы в начале 2000-х гг. с 
целью преимущественно общения с друзьями. 

В результате функциональной трансформации 
социальных сетей они приобретают полифунк-
циональность. Для современного поколения 
текстовое восприятие оказывается более затруд-
нительным, чем визуальное. Информация, вос-
принимаемая и продуцируемая сегодня в соцсе-
тях, подается в более сжатой форме, называемой 
постами разных жанров, и наличие визуального 
контента оказывается крайне важным. В боль-
шинстве соцсетей есть функционал для произ-
водства коротких роликов. Это так называемые 
рилс, сторис, которые делаются с учетом всех 
составляющих визуального контента. Напри-
мер, важной оказывается эмоциональная состав-
ляющая: необходимо вовлечь читателя во взаи-
модействие, и говорят, что ролики должны быть 
«relatable». Регламент во многих соцсетях со-
ставляет 15–30 секунд. На Ютубе видеоролики 
длятся, как правило, 60 секунд. Блогеры, чтобы 
хоть как-то вовлечь зрителя, придумывают раз-
ные методы. Например, картинка должна быть 
качественная, визуально приятная. Эти тенден-
ции говорят о том, что текст отходит на второй 
план. Теперь кадр начинает играть почти такую 
же важную роль, как и текст. 

Стоит упомянуть о появлении в русском 
языке англицизмов, которые, опять же, свиде-
тельствуют о тенденциях к сокращению и ви-
зуализации. Это такие слова, как «приоритет», 
«дедлайн», «креативность», «влог», «блог», 
«эссенциализм» и другие. Стоит упомянуть о 
появлении в XX в. таких направлений в филосо-
фии, как эссенциализм и минимализм, которые 
свидетельствуют о трансформации сознания и 
предпочтении более сжатых, упрощенных спо-
собов подачи информации. 

Философия эссенциализма и минимализма

Эссенциализм – это идея, появившаяся в 
первой половине XX в., сформулированная изна-
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чально Людвигом Витгенштейном (26.4.1889 –  
29.4.1951), чьи идеи оказали огромное влияние 
на философию и культуру нашего столетия [2]. 
Вслед за этим появилась теория атомизма Бер-
трана Рассела [8]. Одной из его идей является то, 
что надо упрощать сложные языковые конструк-
ции, избавляться от метафизических заключе-
ний, оставив исключительно логические умоза-
ключения в целях лучшего понимания смысла. 
Обе теории оказали значительное влияние на 
развитие аналитической философии, логики 
и семантики. Бертран Рассел выдвигал идею о 
том, что «логика дает стандартные формы кор-
ректного мышления, где из атомарных посылок 
конструируются комплексные». «Причина, по 
которой я называю мою концепцию логиче-
ским атомизмом, – писал Рассел в «Философии 
логического атомизма» (1918), – заключается в 
том, что атомы, к которым я намереваюсь прий- 
ти, суть атомы логические, а не физические». 
Атомарная посылка описывает некий факт и 
утверждает, что нечто имеет некое качество, 
что определенные вещи связаны известным об-
разом. С другой стороны, атомарный факт удо-
стоверяет или опровергает атомарную пропози- 
цию [8]. 

Популяризатором теории минимализма стал 
Грег МакКеон, написавший книгу «Эссенциа-
лизм. Путь к простоте», описывающую поиски 
более дисциплинированных, систематических 
подходов и предпочтение наиболее важных за-
дач [4, с. 156].

Как следствие всех этих теорий в XXI в. по-
явилась установка, что нужно максимально впе-
чатлить читателя и зрителя. Цифровой формат, 
который являлся чем-то новым в прошлом веке, 
сейчас превратился в норму, и идет поиск новых 
форматов, который мог бы удивить зрителя [9]. 
Криэйторы, создающие аутентичный материал 
в Интернете, имеют целью задержать зрителя в 
сети. Они разрабатывают алгоритмы, с помощью 
которых процесс нахождения в той или иной 
сети будет более увлекательным. Теперь это не 
только обмен фотографиями. На этой платформе 
можно делать клипы. Для этого и были приду-
маны сторис, рилс, то есть можно на этой плат-
форме делиться моментами из своей жизни. Все 
это сохраняется навсегда, и цель тоже состоит 
в том, чтобы удивить за минимальное время. 
Это максимально воплощается в Инстаграме, 
где практически все направлено на визуальный  
контент.

Данные процессы еще раз указывают на 
трансформацию современного сознания, что 
диктует педагогам новые образовательные 
форматы и шаблоны. Вместо длинной лекции 
приходится рассказывать очень сокращенную 
версию, сопровождая это презентацией, и в су-
блимированном виде преподносить это студен-
там, а также внедрять интерактивный элемент, 
который предлагается сейчас на разных образо-
вательных сайтах. 

Поэтому неудивительно, что в образовании 
появилась конкуренция в виде образовательного 
контента на Ютубе и вообще в Интернете. Боль-
шим спросом пользуются ролики, где предла-
гается простое объяснение сложных процессов 
и дисциплин. Несмотря на то, что данные тен-
денции представляются отрицательными, пре-
подаватели, безусловно, могут использовать эти 
моменты и извлечь выгоду из них. 

Интернет позволяет человеку в той или 
иной степени приспосабливать канал получения 
информации под свои нужды. 

Безусловно, следует делать упор на дискус-
сионные вопросы и сделать обучение более ком-
муникативно-направленным. Этому способству-
ет использование медийных средств [6].

Универсальным материалом для педагогов 
была и остается картинка. Разные изображения 
всегда использовались для повышения нагляд-
ности и для внесения креативного элемента в 
обучение. Изображение может играть роль мате-
риала для обучения и метода обучения, благода-
ря которому студент проявляет свои творческие 
способности, что в конечном итоге повышает 
эффективность обучения.

Выводы 

Существуют определенные особенности 
современного сознания, такие как стремление 
воспринимать только сжатую визуализирован-
ную информацию, стремление к сокращению и 
упрощению усваиваемого контента, тенденции 
производить что-то аутентичное в соцсетях и 
другие. Это отражает трансформацию мышле-
ния современного человека [3], в результате чего 
появились новые течения в психологии, фило-
софии, такие как минимализм и эссенциализм. 
С другой стороны, изменения мышления пред-
ставляют некоторые вызовы для педагогов, и все 
сильнее ощущается необходимость менять ме-
тоды преподавания, подходы и подачу материа-
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ла. На первый план выходят такие требования, 
как представление материала в виде презента-
ций, визуального контента, использование ма-
териала из соцсетей и видеоклипов, сокращение 

объемов материала в пользу выделения основ-
ных идей и представления их в виде презента-
ций, вовлечение студентов в процесс поиска ма- 
териала. 
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Аннотация: Статья актуальна, поскольку 
посвящена изучению развития созидательного 
потенциала у одаренных учащихся с помощью 
музейной образовательной среды. Цель статьи: 
изучить формирование созидательного (твор-
ческого) потенциала одаренных учащихся. За-
дачами данной статьи являются: раскрытие 
актуальности изучаемой проблемы; представ-
ление механизмов достижения созидательного 
потенциала одаренных учащихся посредством 
музейной образовательной среды. Гипотеза: со-
зидательный потенциал одаренных учащихся 
будет развиваться лучше, если применить в их 
воспитании и обучении музейную образователь-
ную среду. Методами данного исследования яв-
ляются: сравнительный анализ, индивидуальная 
развивающая беседа, сравнительное обобщение. 
В результате исследования обнаруживается, что 
созидательный потенциал одаренных учащихся 
достигается через механизмы применения му-
зейной образовательной среды в учебно-воспи-
тательном процессе. 

В условиях современного инновационного 
общества роль музеев не потеряна, хотя чувству-
ется приоритетность цифрового образования и 
нововведений, диктующих движение вперед. 
Тем не менее очень заметна популяризация при-
менения педагогами музеев, а именно музейной 
образовательной среды, для обучения и воспи-
тания одаренных учащихся. Это и понятно, по-
скольку музеи начали инициативно заниматься 
обучающей и воспитывающей деятельностью, 

организуя мероприятия либо в музеях, либо на 
выездных встречах с учащимися в образователь-
ных учреждениях.

Началось деятельное взаимодействие му-
зеев с общеобразовательными организациями 
(школами, гимназиями, лицеями) в целях воз-
рождения и обновления музейной педагоги-
ки. В этой связи необходимо напомнить, что в  
учебно-воспитательном процессе активно ис-
пользуются педагогами приемы (методы) пря-
мого воздействия на личность одаренного уче-
ника, такие как воспитание словом, воспитание 
делом и воспитание примером.

Однако сегодня архиважное значение при-
обретает прием косвенного воздействия на 
личность одаренного учащегося. Такой прием 
достигается созданием учебно-воспитатель-
ной педагогической ситуации, которая носит 
специальный характер и моделируется педаго-
гом. К таким воспитательным педагогическим 
ситуациям можно отнести «ситуацию творче-
ства», «ситуацию успеха», «ситуацию выбора», 
«ситуацию предвзятого доверия». Например, 
своеобразной педагогической «ситуацией твор-
чества» могут служить уроки созидания – му-
зейные образовательные уроки.

Музейные образовательные уроки исполь-
зуются в контексте музейной педагогики, кото-
рая объясняет образовательную специфичность 
музея, организацию и апробацию новых образо-
вательных мероприятий, проведение научного 
исследования истории образовательной деятель-
ности музея и др.

Несомненно, есть необходимость обраще-
ния к истории, и поэтому стоит отметить, что 
теория музейной педагогики в России берет на-
чало с конца XIX в. В музейной педагогике по-
степенно идет разработка нового научного под-
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хода (70-е гг. XX в.), который сочетает в себе 
важнейшие принципы педагогики сегодняшнего 
дня. Позже, в 80–90-е гг., музейная педагоги-
ка строилась уже как самостоятельная научная 
дисциплина. Была сформирована группа ученых 
(руководитель – М.Б. Гнедовский) для исследо-
вания проблем взаимодействия музея и общеоб-
разовательных организаций на межпредметной 
основе. Среди тех, кто разработал технологию 
различных видов педагогических деятельностей 
в музеях, отличается ученый Н.Ф. Федоров. Он 
указал на педагогическую возможность и раз-
вивающий характер музейной образовательной 
среды [1; 2].

Музейная педагогика подвергает анализу 
следующие вопросы:

– организация сотрудничества с общеоб-
разовательными учреждениями;

– результативность музейной коммуника-
ционной активности;

– систематический и регулярный образо-
вательный визит обучающихся общеобразова-
тельных учреждений;

– создание музейной образовательной сре-
ды, имеющей эффективную воспитывающую и 
образовательную деятельность.

Мнения ученых по поводу музейной педа-
гогики отличаются, поскольку некоторые уче-
ные определяют ее как инновационный метод, 
поддерживающий развитие у одаренных обуча-
ющихся жизненно важных ценностей, актуаль-
ных на сегодняшний день. Отдельные ученые 
придерживаются мнения о том, что музейная 
педагогика – это интегративный метод, так как 
важным направлением ее определяется резуль-
тативное взаимодействие со всеми посетителя-
ми [2]. Независимо от мнения ученых, можно 
отметить, что музейная педагогика полагается 
крайне важным направлением, вырабатываю-
щим у обучающихся созидательные способно-
сти творения нового посредством музейной об-
разовательной среды [6].

Главной целью образования, как говорит-
ся в Федеральных государственных образова-
тельных стандартах, обнаруживается развитие 
личности каждого обучающегося. Поддержкой 
в развитии обучающихся выступают общеобра-
зовательные организации, семья и учреждения  
дополнительного образования. Российская си-
стема образования личность выпускника школ, 
гимназий, лицеев рассматривает с точки зре-
ния предъявления к нему конкретных требо- 

ваний [3].
Музей, являясь значимым объектом куль-

туры, играет также весьма важную роль в 
воспитании, обучении и развитии учащихся. 
Коллективом музея проводится значительная 
научно-просветительская работа для одаренных 
учащихся, музеи посещаются учащимися во 
время проведения «музейных образовательных 
уроков» и тематических образовательных меро-
приятий, подготовленных педагогом и сотрудни-
ками музея [3]. 

В лонгитюдном исследовании участвовали 
шестьдесят обучающихся СУНЦ IT-лицея Ка-
занского федерального университета (КФУ) в 
течение четырех лет, исследование еще продол-
жается. Выборку составили учащиеся седьмого 
класса, поступившие в 2020 г., на сегодняшний 
день они являются учащимися десятых клас-
сов. С этими одаренными обучающимися были 
организованы выезды в музеи для проведения 
музейных уроков, подготовленных совместно 
педагогами общеобразовательных организаций 
и сотрудниками музеев. Учащиеся знакомились 
с деятельностью музеев, каждый из них заинте-
ресовался определенным экспонатом, проявил 
желание в дальнейшем изучить происхождение 
и историю данного экспоната. При сопровожде-
нии в музеи одаренных учащихся оказывали по-
мощь педагогам студенты педагогических спе-
циальностей КФУ. 

При организации и планировании посеще-
ния участниками исследования были определе-
ны два основных музея: 

– «Казанская химическая школа»;
– «Академиков А.Е. и Б.А. Арбузовых».
Далее описывается процесс общей орга-

низации и подготовки музейного урока к про-
ведению его в музее «Казанская химическая 
школа» в особенной музейной образовательной 
среде. Автором определяется достижение со-
зидательного потенциала одаренных учащихся 
через механизмы применения музейной об-
разовательной среды в проведении музейных  
уроков:

– определяется тема урока, составляется 
подробный план-конспект урока;

– находится необходимый материал из ар-
хива музея, изучается учителем и учащимися со-
держание этого материала; 

– осуществляется глубокая подготовка к 
проведению музейного урока;

– вырабатывается собственный созида-
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тельный потенциал у одаренного ученика благо-
даря музейной образовательный среде.

Примером музейного урока в данной статье 
приводится содержание урока, посвященного 
изучению «Структурной теории органических 
соединений», проведенного в десятом классе в 
курсе «Органическая химия». Проводился этот 
урок в Бутлеровской аудитории, где А.М. Бут-
леров выполнял в 1855–1877 гг. блестящие син-
тезы, получал новые органические соединения. 
Именно великому ученому А.М. Бутлерову при-
надлежит авторство в формулировании основ-
ных положений теории строения органических 
соединений в 1861 г. А.М. Бутлеров основал 
химическую школу, продолжил работу своего 
учителя Н.Н. Зинина, и большинство ученых-
органиков проводили работы по синтезу новых 
органических соединений как раз в лаборатори-
ях этого музея. 

Учащиеся десятого химико-биологического 
класса готовились к проведению этого урока до-
статочно долго, происходил выбор ученых, от-
личившихся необычными синтезами, так назы-
ваемыми именными реакциями. Каждый ученик 
при подготовке к этому уроку индивидуально 
работал с музейным сотрудником, отбирая не-
обходимый материал для своего выступления на 
уроке. При знакомстве с биографиями великих 
ученых-органиков одаренные учащиеся преж- 
де всего обратили внимание на личностные ка-
чества ученых. Когда индивидуальная работа 
одаренных учащихся в музейном архиве завер-
шилась, наступило время сбора этого важного 
материала учителем в более крупную единицу – 
подробный план-конспект музейного урока. 

Автор данного исследования Ф.Д. Хали-
кова указывает на тот фактор, что одаренный 
ученик развивается вследствие накопления соб-
ственного опыта, когда участвует в активной 
деятельности. При этом созидательная возмож-

ность расширяется при посещении одаренны-
ми учащимися разных музеев с седьмого по 
одиннадцатый класс. Автором отмечается, что с 
применением особенных музейных экспонатов 
обучающиеся выполняют и проектно-исследо-
вательские работы по предметам естественно-
научного цикла. Положительный опыт взаимо- 
связи и взаимодействия с музеями отражается 
в промежуточных образовательных результатах 
одаренных обучающихся.

Учебно-воспитательный процесс в целом 
создается взаимодействием учащихся в уроч-
ной и внеурочной деятельности в музейной об-
разовательной среде. Благодаря рефлексии вы-
рабатывается самостоятельность мышления у 
одаренных обучающихся, они вооружаются при-
емами и методами автономной работы, развивая 
собственный созидательный потенциал [4]. 

В музейной образовательной среде при 
проведении интегрированных уроков и меро-
приятий подкрепляется у одаренных учащих-
ся внимание к музеям, поскольку соединяется 
учебно-воспитательный процесс с решением 
практико-ориентированных задач. Нет сомне-
ния и в том, что в музейной образовательной 
среде формируется важное направление – па-
триотическое воспитание одаренных учащихся, 
обнаруживающееся сутью учебно-воспитатель-
ного процесса, заключающееся в содержаниях 
таких понятий, как «воспитание», «патриотизм»  
и др. [5]. 

Таким образом, в ходе исследования было 
доказано, что музейная образовательная среда 
предоставляет возможность одаренным уча-
щимся развить субъективный созидательный 
потенциал. В результате исследования можно 
сделать вывод, что созидательный потенциал 
одаренных учащихся достигается через меха-
низмы применения музейной образовательной 
среды в учебно-воспитательном процессе. 
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СРАВНИТЕЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ  
КИТАЙСКОЙ И РОССИЙСКОЙ НАУЧНОЙ 

ГРАМОТНОСТИ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ВОЗРАСТА

Ключевые слова: дети; научная грамотность; 
образование; педагог; детский сад; чтение; лич-
ность; государство.

Аннотация: В статье актуализируется про-
блематика китайской и российской научной 
грамотности детей младшего возраста. Цель: 
авторы рассматривают данную проблему путем 
проведения сравнительного исследования. Зада-
чи: изучить регулирование китайской и россий-
ской научной грамотности детей младшего воз-
раста; провести сравнительное исследование. 
Гипотеза: в нашей работе мы предполагали, что 
проведение данного сравнительного исследова-
ния положительно отразится на укреплении свя-
зи между детским садом и начальной школой. 
Методы: использованы методы теоретического 
анализа, наблюдения, сравнения. Результаты: у 
России и Китая есть сходства, но еще больше 
различий. Обосновано, что для того, чтобы дети 
развивали свои речевые навыки, необходимо 
укреплять связь между детским садом и началь-
ной школой в области речевого развития, только 
при их сближении можно добиться действитель-
но плавного перехода. 

Между Китаем и Россией в 2001 г. был под-
писан Договор о добрососедских отношениях, 
дружбе и сотрудничестве, что является очень 
значимым событием, так как в последние годы 
число китайских граждан, отправляющихся 
в Россию на жительство, учебу и в гости, для 
инвестиций и ведения бизнеса, растет. Китай 
и Россия углубляют добрососедское сотрудни-
чество, которое становится все более зрелым и 
прочным. 

В рамках инициативы «Пояс и путь»  
китайско-российское сотрудничество постоянно 

укрепляется, а число китайцев в России растет, 
охватывая все крупные города России, работая в 
различных областях, таких как сельское хозяй-
ство, торговля и строительство, придавая боль-
шую жизненную силу процветанию российско-
го рынка и оживлению экономики, а также играя 
роль моста в китайско-российских культурных 
обменах. Данное сотрудничество стремитель-
но развивается, что отражается на всех сферах 
жизни, в том числе на образовании и науке. С 
учетом этого вопросы китайской и российской 
научной грамотности детей младшего возраста 
приобретают все большую актуальность. 

Проводимые учебно-воспитательные про-
цессы являются сложной интегрированной 
системой педагогического взаимодействия, 
включающего в себя целостную работу всех 
педагогов. Формирование и развитие профес- 
сиональной компетентности связано с термином 
«профессиональная деятельность». В связи с 
этим необходимо более подробно остановиться 
на рассмотрении этого понятия. 

Основы дефиниции «деятельность» рас-
сматривались в трудах Б.Г. Ананьева [1],  
Л.С. Выготского [3], С.Л. Рубинштейна [5] и др. 
отечественных исследователей. Как отмечает 
С.Л. Рубинштейн, деятельность представляет 
собой занятие, посредством которого человек 
преобразует действительность, например, труд, 
учебу или игру. Деятельность помогает человеку 
ориентироваться в предметном мире и устано-
вить взаимосвязь с окружающим миром. 

Профессиональная деятельность представ-
ляет собой сложную систему с центральным 
объектом – субъектом труда, который и опреде-
ляет качества этой системы. Профессиональная 
деятельность направлена на предмет труда. 

Профессиональная деятельность отличает-
ся тем, что она направлена на достижение соци-
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ально значимых целей, значимых для индивида, 
личности и государства. В психологической на-
уке Ю. Хабермас относит термин «компетент-
ность» к теории речевых актов [8]. При этом 
ученый рассматривает компетентность как оце-
ночную категорию, которая характеризует чело-
века как субъекта определенного вида деятель-
ности, приводящей к успешному достижению 
поставленных целей. Э.Ф. Зеер считает «ком-
петентность» глубоким доскональным знанием 
своей профессиональной деятельности [2]. 

Таким образом, понятие «компетентность» 
является многокомпонентным, представляю-
щим собой интегральную способность реализо-
вывать свой личный потенциал в социальной и 
профессиональной сфере, а именно – в форми-
ровании научной грамотности детей младшего 
возраста.

По сравнению с другими странами Россия и 
Китай имеют много общего в национальных ус-
ловиях и идеологии, поэтому образовательный 
обмен между ними имеет большую референт-
ность, возможность взаимного изучения опыта 
и сопоставимость. 

Так, речевое развитие в детском саду свя-
зано с изучением родного языка и литературы в 
начальной школе и является важной частью под-
готовки ребенка к переходу из детского сада в 
начальную школу, а поэтому должно получать 
больше внимания исследователей и законодате-
лей. Понимание особенностей перехода в России 
и Китае от образовательной области «Речевое 
развитие» в детском саду к предметной области, 
связанной с изучением языка и литературно-
го чтения на начальном этапе обучения, может 
помочь в поиске путей развития образования в 
собственной стране.

Говоря о переходе, нельзя не упомянуть сло-
во «преемственность». Проблема преемствен-
ности имеет широкое и непреходящее значение. 
Научно-исследовательские работы в различных 
областях, включая педагогику и психологию, 
посвящены изучению преемственности [4]. 

В России и Китае понятие «преемствен-
ность» используется и в официальных доку-
ментах, и в научных работах, и в педагоги-
ческой практике. Понятие «преемственный» 
в России было упомянуто уже в Законе РФ от  
10 июля 1992 г. № 3266-1 «Об образовании». 
Так, пункт 3 ст. 17 данного нормативного до-
кумента гласит: «Образовательные программы 
дошкольного, начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образова-
ния являются преемственными, то есть каждая 
последующая программа базируется на преды-
дущей». Данная идея сохранялась при каждом 
последующем пересмотре данного федерально-
го закона и постоянно укреплялась.

В Китае статус преемственности основных 
образовательных программ был впервые под-
твержден на юридическом уровне до 27 декабря 
2015 г. в пересмотренной версии Закона КНР 
«Об образовании» [7]. В ст. 11 гл. 1 законопро-
екта говорится, что необходимо способствовать 
скоординированному развитию и преемственно-
сти всех ступеней и типов образования. 

Однако на официальном уровне понятие 
«преемственность» уже появилось в «Положе-
нии о работе детских садов (пробный проект)» 
[6], изданном Национальной комиссией по обра-
зованию КНР в 1989 г. В ст. 28 гл. 4 данного до-
кумента указано, что детские сады и начальные 
школы должны быть тесно связаны, должны со-
трудничать друг с другом и уделять внимание 
преемственности двух ступеней образования. 

Приведенные примеры законодательных 
норм показывают, насколько важное значение 
китайские государственные органы придают 
взаимодействию между детским садом и началь-
ной школой. На самом деле это отражается и на 
педагогической практике. Китайские ученые и 
педагоги-практики обращают гораздо больше 
внимания на преемственность между дошколь-
ным и начальным образованием, чем между дру-
гими ступенями образования.

О письме в российских официальных до-
кументах не упоминается, в то время как в 
китайских документах используется понятие 
«готовность к письму» и указываются различ-
ные способы стимулирования интереса детей к 
письму и развития у них необходимых навыков. 
Важно отметить, что существует принципиаль-
ная разница между предварительной письмен-
ной деятельностью (подготовкой к письму) и 
формальным, систематическим письмом. Пред-
варительная письменная деятельность обычно 
принимает форму игры и включает в себя раз-
личные подходы, такие как рисование караку-
лей и имитация использования символов или 
иероглифов. Их основная цель – не развить у 
детей навыки письма, а помочь им приобрести 
опыт письма, тем самым удовлетворив их лю-
бопытство и стимулируя их интерес к письмен- 
ной речи.
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Как важные виды речевой деятельности 
слушание и говорение широко представлены в 
официальных документах России и Китая. Раз-
витие речи детей связано с их способностью к 
общению, поэтому в обеих странах общение 
используется как средство речевого развития 
детей. Есть основание считать, что с помощью 
общения дети смогут успешно развиваться в 
других образовательных областях. 

При этом российские требования являются 
более целенаправленными и в основном связаны 
с развитием и совершенствованием разных сто-
рон речи ребенка (например, обогащение актив-
ного словаря, развитие связной, грамматически 
правильной речи). Однако в Китае требования 
являются дробными: 

– существуют требования к речевым на-
выкам (например, развитие навыков понимания, 
говорения); 

– к поведенческим привычкам (например, 
вежливое общение);

– к эмоциональной сфере (например, же-
лание разговаривать с людьми, смело выражать 
свои мысли). 

Кроме того, в документах обеих стран есть 
пробелы в части слушания и говорения. В част-
ности, в России делается акцент на необходи-
мости создания взрослыми возможностей для 
формирования и развития звуковой культуры 
на дошкольном этапе, чего нет в Китае. В Ки-
тае подчеркивается необходимость помогать 
дошкольникам изучать свой родной язык в рай-
онах проживания этнических меньшинств, а в 
России этому уделяют внимание с начальной  

школы. 
Что касается чтения, требования двух стран 

являются сходными, но все же отличаются. В 
России особое внимание обращают на разви-
тие у дошкольников речевых способностей раз-
личными способами, включая предоставление 
разнообразных книг, создание хорошей среды 
для чтения, обсуждение с детьми прочитанного 
и т.д. В Китае требования к чтению связаны с 
двумя основными направлениями работы: вос-
питание интереса к чтению и развитие навыков 
понимания прочитанного. В частности, интерес 
к чтению включает в себя интерес к книгам, ин-
терес к письменным символам и интерес к про-
читанному. Первоначальные навыки понимания 
прочитанного включают в себя способность к 
самовыражению, воображению, творчеству, вер-
бальные способности и способность к восприя-
тию красоты.

В завершение сделаем выводы.
В целом с точки зрения основных офици-

альных документов и содержания подготовки 
педагогов на этапах дошкольного и начального 
образования у России и Китая есть сходства, но 
еще больше различий, поэтому есть чему по- 
учиться друг у друга. Рациональное языковое 
образование – это ключ к переходу от детского 
сада к школе и важнейшая часть будущего раз-
вития детей. Для того чтобы дети развивали 
свои речевые навыки, необходимо укреплять 
связь между детским садом и начальной шко-
лой в области речевого развития, и только при 
их сближении можно добиться действительно 
плавного перехода. 

Источник финансирования: Проект университетского уровня Хэйхэского университета «Об-
разовательное антропологическое исследование культурного наследия этнических групп орокен в 
провинции Хэйлунцзян» (YDP201602).
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Abstract: The paper addresses the issues related 
to the language teachers’ vision of Generative 
Artificial Intelligence (Gen AI) utilization within 
university-based Content and Language Integrated 
Learning (CLIL). The research hypothesis states 
that de facto teachers use gen AI in a systemic way 
for various teaching purposes within the framework 
under study. The research aim is to identify the 
most traditional practices in the field. The research 
methodology combines the analysis of the relevant 
literature and the empirical study of the target 
audience practices and needs. The investigation 
incorporated the survey of 171 teachers from  
16 countries and the use of QDA Miner Lite for 
textual data analysis and thematic coding of the 
received responses. The results reveal the most 
common ways in which language teachers utilize 
the tool under study in their CLIL dimensions. The 
findings lay grounds for recommendations regarding 
prospective actions in the field under study. 

Introduction

The contemporary higher education scenario is 
witnessing a notable transformation in the language 
teaching profession, characterized by a movement 
towards incorporating the enhancement of language 
skills within specialized knowledge domains [1] 
leveraging the capabilities of Generative Artificial 
Intelligence (Gen AI) [2]. This opens a fresh 
perspective for CLIL teaching, as it allows for new 
angles of teaching practices [3]. 

The objective of this article is to delve into 
the experiences and needs of the language teachers 

regarding Gen AI technology use within university-
based Content and Language Integrated learning 
(CLIL) training.

This goal suggests a number of tasks, including 
the following:

– analyzing the trends present in the academic 
literature relevant to the subject being researched;

– exploring language teaching’ practices and 
needs regarding the use of Gen AI in CLIL based 
educational approach;

– identifying prospective steps for educational 
institutions to incorporate Gen AI in university-
based CLIL training. 

The research design integrated a review of 
relevant literature and an empirical investigation of 
CLIL teachers’ views and perceptions.

The literature analysis stood on the Google 
Scholar database, with the focus on the publications 
since 2022 as the Gen AI technology appeared and 
developed rapidly since this period. 

Further, we utilized LinkedIn network to search 
for potential respondents.

At the start, over 400 teachers from over  
37 countries expressed their interest in the survey. 
However, nearly half of this body did not proceed 
further due to a number of reasons, including the lack 
university-based experience with CLIL dimensions, 
and we received replies from 273 teachers from 
European and Asian countries regarding their CLIL 
experience.

However, when the respondents were presented 
with the module of the questionnaire regarding the 
Gen AI use the number of individuals who expressed 
their wish to engage in the survey decreased further 
by more than half. Finally, have received the replies 
from 171 teachers from 16 countries who used Gen 
AI in their teaching activities. Other data highlighted 
that as of September-December 2023, 38 individuals 
(13,9 % of 273 respondents) were unaware of 
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the Gen AI phenomenon, while 64 individuals  
(23,4 % of 273 respondents) were knowledgeable 
about the technology but had not yet integrated it 
in their teaching practices. We anticipate that these 
numbers will evolve rapidly over time.

The respondents agreed to reply on conditions 
their personal data would not be subject for public 
disclosure. When asked about their reasons they 
explained that the official designation for CLIL 
within their institutions was one factor. Additionally, 
the lack of concrete instructions on how and to 
what extent were not concrete instructions on the 
ways and scope of the Gen AI technology should 
be utilized in their universities was another concern. 
Consequently, the respondents emphasized that that 
they shared their personal views and detailed their 
personal professional practices relating to the status 
of CLIL and their respective teaching practices, 
including considerations on Gen AI.

Regarding the respondents’ variables the 
following standard parameters were specified in 
the questionnaire and further considered in the data 
processing: gender, age, country of origin, education 
(field and level, degree), affiliation (higher 
education institution), field of language teaching at 
University, tenure in teaching, experience in CLIL 
teaching, use of Gen AI in the teaching practice.

The questionnaire module about the Gen AI 
use for CLIL deserves a particular attention. The 
following questions were suggested for responses:

1. Do you use Gen AI in your teaching 
practice?

No/Yes.
If No, kindly explain your reasons.
If Yes, kindly proceed to question two.
2. For what purposes do you use Gen AI 

technology in your teaching practice?
Mention all possible activities regarding your 

personal practice.
(It is essential to underline that no predefined 

list of activities was provided).
3. Taking into consideration five primary 

language skills, do you use Gen AI to train students 
in these essential language competences?

No/Yes.
If Yes, kindly proceed to the next items of this 

questionnaire module.
3.1. How do you use Gen AI to train oral 

speech skills?
3.2. How do you use Gen AI to train writing 

skills?
3.3. How do you use Gen AI to train listening 

skills?
3.4. How do you use Gen AI to train reading 

skills?
3.5. How do you use Gen AI to train mediation 

skills?
4. What is your opinion of students’ attitude to 

your and their use of Gen AI in the instruction?
5. Could you define any specifics of Gen AI 

use regarding language training within Content and 
Language Integrated Learning?

6. Do you see any challenges regarding the 
Gen AI use in teaching practice?

The survey was created using the Microsoft 
Forms and shared among the relevant specialists via 
e-mails. Qualitative data, derived from open-ended 
questions, underwent thematic analysis. QDA Miner 
Lite (a free computer-assisted qualitative software) 
was employed for textual data analysis and thematic 
coding.

Literature Review

Currently there is a significant body of 
literature discussing AI role and impact on 
education in general and higher education, in 
particular. Scholars have been actively examining 
both positive and potentially negative implications 
of the AI integration in the societal contexts [4]. 
Scholars debate over the perspective of AI powered 
platforms [5].

Generative AI has also come in the focus of 
Academia attention [6]. Moreover, a thorough search 
through academic publications database highlights 
an ongoing discourse among scholars regarding AI 
inclusion in the CLIL practices. However, most of 
the discussions are initiated by language teachers 
who use CLIL approach to teach a foreign language 
to language students [7]. Therefore, the present 
research considers it relevant and timely to explore 
Gen-AI related teaching practice within CLIL 
environment. 

Teachers’ s Survey: Results and Discussion

Below we present the data gathered from 
171 teachers who incorporated Gen AI in their 
instructional practices at the time of our survey 
(completed by December 2023). 

100 % of the survey participants have confirmed 
they use Gen AI in their teaching practice. 

When invited to list all their activities, each 
respondent highlighted such actions as search for 
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sources collection and domain specific knowledge 
data, designing teaching content (prompts with 
the request to Gen AI to draft the key positions 
for a particular theme, module, course), practicing 
and enhancing major language skills (albeit with 
varying percentages regarding particular area of 
language skills), conducting error correction for 
written and spoken tasks. Notable every response 
included these common activities.

A significant majority, 93 % of the respondents 
utilized Gen AI to design testing and assessment 
materials. Participants elaborated in the comments 
that they leverage Gen AI to create items, 
questions and prompts for a diverse range of 
tests. Furthermore, they conduct in-depth analysis 
of test items to evaluate the level of difficulty, 
the alignment of the test material with the course 
content provided to learners and compatibility with 
the learning objectives. Additionally, respondents 
noted that that Gen AI facilitates the establishment 
of comprehensive test items bank and assists in 
customizing testing materials to meet specific 
assessment requirements effectively. These insights 
encapsulate the collective feedback garnered from 
all the comments provided by the respondents.

84 % of the sample disclosed that they integrate 
Gen AI in training presentations and seminar skills. 
This integration encompasses various aspects such 
as content development, slide design, development 
of varied scenarios, questions from the audience, 
timing, speech coaching and public speck skills, and 
audience analysis, as well. This the list consolidates 
the aggregated data shared by all the participants.

64 % of the respondents leveraged Gen AI to 
enhance feedback accuracy and personalization. 
Gen AI capabilities enable it to consider responses 
and offer recommendations for tailored feedback in 
a more personalized manner.

A notable 49 % of participants highlighted the 
efficiency of the technology under study in providing 
support for formative peer feedback. This tool excels 
in generating prompts, questions, and scenarios that 
encourage students to offer constructive feedback. 
Moreover. It facilitates the analysis of responses, 
as mentioned in the previous paragraph. Gen AI’s 
ability to streamline the course of drafting feedback 
materials and stimulating meaningful interaction 
among peers was emphasized by respondents as a 
valuable asset in fostering a culture of constructive 
feedback exchange within educational and 
professional settings.

Regarding the field of training major language 

skills, the following data were obtained in the course 
of survey.

Around 58 % of the respondents reported 
employing Gen AI to train oral speech skills. This 
versatile technology is harnessed for designing 
role play scenarios and scenarios for interviews, 
specifying topics and scenarios, drafting prompts 
for debates, discussions and scripts for phone 
conversation such as handling complaints, making 
bookings and managing reservations. Moreover, 
conversational capabilities of Gen AI are leveraged 
for practicing pronunciation and intonation.

A substantial majority, 74 % of the respondents, 
harness the power of Gen AI to train reading and 
listening skills. The technology is utilized to design 
comprehension checks such as multiple-choice 
questions, false/true statements, the tasks to fill-in-
the-blank tasks and matching exercises. The toll also 
facilitates the assignments to identify the main idea 
or to specify details of the passage, categorize info 
of the text into different themes. Furthermore, the 
Gen AI is used to draft role-playing scenarios based 
on the data that the students have read or listened to.

A significant majority, 92 % of the respondents, 
employ Gen AI to train student’ writing skills. The 
technology is used to draft prompts for essays on 
various topics, to develop intriguing story starters 
with the task to complete it, to outline essential 
features about characters, settings, plots, for further 
writing. Thanks to this tool students can access 
guidance to enhance their writing skills, engage in 
narratives to foster their writing proficiency. The 
respondents concur that the Gen AI serves as an 
effective tool in training students’ ability for self-
proofreading as it can help draft sentences with 
errors with further task for students to correct. 
Additionally, participant mentioned the Gen AI 
utility in building comprehensive word banks 
related to a particular topic and in crafting writing 
tasks tailored to particular genres, i.e. business letter, 
e-mail, customer complaint, letter of invitation. 
Moreover, the technology was commended for its 
role in preparing assignments aimed at correcting 
stylistic errors, thereby equipping students with the 
skills to polish their writing and customize their 
communication abilities across styles and genres 
within CLIL in a more tailored manner. Further, the 
option of immediate feedback on written work was 
mentioned, students can improve their writing in 
real time.

Around 42 % of the respondents utilized Gen 
AI for honing mediation skills. The technology is 
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employed to design translation and interpreting 
tasks, to facilitate simulated multilingual meetings, 
and to provide assignments for editing and 
proofreading the translated texts.

When asked about students’ attitude to the of 
Gen AI within CLIL instruction 91 % of the teachers 
mentioned that students are interested in this tool 
and use it in the assignments’ fulfillment. However, 
78 % of the respondents confirm that student often 
just copy the data firm Gen AI. A positive fact for 
further elaboration is that 23 % of the participants 
confirmed that students frequently seek for a 
detailed instruction on each task with reference 
to Gen AI use. This underlines the importance 
of providing clear and comprehensive guidance 
to students. By understanding their preferences 
and needs for specific instructions, educators can 
efficiently leverage Gen AI to support learning in 
various tasks and particular settings. This insight 
requires from educators to tailor their teaching 
approaches to better meet students’ expectations 
and facilitate efficient integration of Gen AI into the 
learning environment. Another positive point to be 
mentioned refers to the teachers. Observation that 
students feel psychologically confident when they 
use Gen AI, as they self-train various language and 
communication skills in a low-pressure conditions, 
without the anxiety or fear for judgement, associated 
with delivering information in a foreign language in 
front of peers or teachers.

When asked about specifics of Gen AI use 
regarding language training within Content and 
Language Integrated Learning an overwhelming 
100 % of the teachers acknowledged that specific 
use of Gen AI by language teachers for CLIL 
environment stems from the content-specific 
language practice, as the technology offers an 
opportunity to practice the language in the context of 
specific content-specific domains. The respondents 
also mentioned the benefit of vocabulary expansion 
as the tool helps to expand the vocabulary, learn 
specialized terminology and concepts related to 
specific domains. The survey participants also 
emphasized the opportunity for students to engage 
in language production in authentic contexts as Ge 
AI prompts students to written and spoken forms 
of speech related to specific domains. Among the 
respondents, 95 % focused on the Gen AI ability 
to enhance collaboration skills development on a 
specific content in a specific area of knowledge and 
professional activity. A significant majority, 93 % 
of the respondents underlined that Gen AI offers 

personalized feedback with reference to language 
proficiency within a particular content. All in all, 
teacher unanimously agree that incorporating Gen 
AI into CLIL brings a number of benefits, such 
as fostering interdisciplinary learning promoting 
language immersion in authentic contexts, 
enhancing students’ language proficiency across 
diverse content areas. The technology allows the 
educators create dynamic and engaging leaning 
environments that, being both content-rich 
and language-focused support students in their 
journey towards linguistic and domain specific  
proficiency.

In exploring the challenges that emerge in 
the course of Gen AI use, the survey shed light on 
several key points.

The initial set of issues pertains to the digital 
literacy skills. An overwhelming 100 % of the 
teachers acknowledged that students exhibit greater 
proficiency in utilizing the Gen AI, compared to the 
academic faculty. Additionally, 83 % emphasized 
the necessity of providing instructions on generating 
writing prompts to both teachers and students. 
Furthermore, an impressive 81 % of the teachers 
highlighted that teachers lacked an institutional 
preparation and had to independently acquire the 
knowledge and skills to effectively leverage the 
technology. These findings confirm the importance 
od addressing digital literacy gaps among educators 
and students to maximize the potential benefits of 
Gen AI in educational settings.

The second section addresses the quality 
of information provided by Gen AI. Among the 
respondents, 74 % emphasized the critical need for 
regular verification of the information gathered by 
the technology. liability of information has to be 
checked on the regular basis; wrong data sometimes 
is provided. 

Instances of the wrong data were identified in 
areas such as legal data, as noted by the language 
teachers who work with law students, in subjects 
like national history and politics, as highlighted 
by teachers who work with students of BA in 
History, BA in Regional Studies. Additionally, 
concerns were raised about information regarding 
economics, as reported by teachers, instructing 
students of BA in Economics. Nearly half of the 
teachers, accounting for 48 % of the respondents, 
raised an important issue regarding domain-
specific knowledge in a foreign language. They 
articulated their concern that the information at 
times is subjective and fragmented, for instance 
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when dealing with sociological data pertaining 
to particular regions. These insights confirm the 
importance of crosschecking information sources 
before using them in the educational practice, to 
ensure the integrity and accuracy of the gen-Ai- 
provided data, to comply with the requirements of 
information precision and reliability in educational 
aids.

Furthermore, a significant issue, highlighted by 
77 % of the respondents is the challenge to critical 
thinking posed by the use of Gen AI. 

Teachers expressed concerns about a decline 
in students’ creativity, as they tend to take the Gen 
AI data as granted, to accept it without engaging in 
critical analysis. Such a reliance on generated data 
decrease students’ ability, readiness to engage in 
deeper levels of analysis and synthesis. Addressing 
this issue is essential to fostering a more robust and 
critical thinking environment among the student 
community utilizing Gen AI.

Additionally, a notable concern was raised 
regarding the quality of Gen AI was within LSP/
CLIL dimensions. A striking 81 % of the teachers, all 
of them specialize in language teaching at the CLIL 
and not just LSP level (as they themselves identified 
their practices) in subjects related to Humanities 
such as Law, Philosophy, Sociology, Political 
Sciences, International Relations, and Regional 
Studies expresses their dissatisfaction regarding 
the technology operation with reference to terms 
and concepts pertaining to a particular domain. The 
respondents highlighted that the technology often 
fails to provide the accurate and domain specific 
terminology, resorts instead to general language that 
does not align with specialized terms and concepts 
inherent to the respective disciplines, accepted 
and acknowledged within a particular knowledge 
domain. This discrepancy poses a significant 
challenge for teachers who seek to integrate Gen AI 
in their CLIL instruction across Humanities. 

The final challenge referred to the equity 
issues. 42 % of the respondents mentioned that not 
every student has a sustainable access to the Gen AI 
technology. Such a situation can create disparities 
in educational opportunities. Students who lack 
a consistent access to learning and knowledge 
acquisition may fall behind in using this cutting-
edge tool for learning. Ensuring equal access to 
Gen AI across all students is crucial for inclusive 
educational environments where all learners 
can benefit from the advantages offered by the 
innovative technology tools.

Conclusion

The empirical investigation of Gen AI in 
teaching practices within the university-based CLIL 
context yields noteworthy conclusions.

Language teachers are found to consistently 
incorporate the technology under study in their 
pedagogical routines, leveraging the tool across 
a spectrum of didactic activities. These activities 
span from structuring and planning lessons content 
to crafting assignments that aim to target the 
development and assessment of five language skills. 
The present empirical research confirmed that 
within university-based CLIL practice, language 
teachers implement the Gen AI technology to ensure 
personalized learning, provide interactive language 
practice, enhance assessment and evaluation; 
instructors also utilized the tool for adaptive 
content delivery and search for and coordination of 
multimodal learning resources.

Teachers understand the didactic values of the 
technology. However, they are aware of potential 
challenges that may arise from the tool utilization. 
This dual perspective underscores the educators’ 
cognizance of complexities associated with 
integrating cutting-edge technologies like Gen AI 
into their teaching methodologies and practices.

The current state of affairs reveals a pressing 
necessity for educational institutions to prioritize 
the instruction to enhance the digital literacy of 
both students and teachers in the field of Gen AI 
capabilities. Furthermore, it is imperative that 
universities transition from publishing generic 
white papers institutional policies regarding Gen 
AI use in education to the stage of implementing 
customized training of different target audiences. 
These initiatives are crucial to raise the awareness of 
education stakeholders about wide ranging potential 
and academic implications of Gen AI in specific 
educational environments. Such steps are crucial 
for raising awareness among education stakeholder 
regarding. 

When considering teaching practices, it is 
timely to think of customized CPD courses on 
Gen AI use within CLIL training. Such a course 
is expected to incorporate best practices in the 
field, delving into the didactic algorithm that guide 
teachers in efficiently integrating Gen AI in their 
CLIL pedagogy. Further it is relevant to include a 
section in the disciplines syllaba that would outline 
ways and limits of Gen AI use in the course of 
discipline study.
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Abstract: The research goal is to consider 
language teaching experiences and needs with 
university-based Content and Language Integrated 
learning (CLIL) training in the current academic 
landscape. The research hypothesis states that 
currently the CLIL approach is used for varied 
university audiences at varied university education 
levels, thus specifying CLIL teaching practices. 
The research methodology combines a theoretical 
analysis of academic sources with an empirical 
study of the teachers’ opinions. Totally 273 teachers 
from European and Asian countries participated 
in the respective survey. Qualitative data, derived 
from open-ended questions, undergone thematic 
analysis. QDA Miner Lite was used for textual data 
analysis. The findings revealed the status of CLIL 
from the perspective of language teachers’ expertise 
and highlighted CLIL teaching practices and needs 
from the perspective of language teachers. The 
results can be incorporated in the teaching aids for 
training the language trainers, as well as exploited 
as the background for revisiting the CLIL status and 
policies within institutional settings. 

Introduction

The current landscape of higher education is 
marked by a shift in language teaching profession 
towards integrating the development of language 
skills within specific knowledge domains. Scholars 
are increasingly considering “Content and Language 
Integrated Learning” (CLIL) [1]. 

The goal of the study is to explore language 
teachers’ experiences and needs with university-
based CLIL training in the current academic 
landscape.

This goal sets the stage for several research 
tasks, including the following:

– identifying trends in the academic literature 
pertaining to the subject under study;

– exploring the status of CLIL from the 
perspective of language teachers’ expertise; 

– examining CLIL teaching practices and 
needs from the perspective of the university 
language teachers. 

The research methodology combined a 
theoretical analysis of academic sources with an 
empirical study of the teachers’ opinions.

The literature analysis utilized the Google 
Scholar database, specifically restricting the search 
to publications from the last three years. This 
approach was designed to concentrate on the most 
recent advancements and trends within the field. 
Totally over 150 sources were analyzed after the 
repeated topics and themes were excluded.

Further, we leveraged LinkedIn network to 
identify the potential respondents who self-identify 
as university teachers of foreign language and 
mediation/translation or interpreting.

Initially, over 400 teachers from over  
37 countries expressed their interest and asked for 
the questionnaire form. However, nearly half of 
this body did not proceed further as in line with the 
empirical task only university teachers who worked 
with students within CLIL dimensions were invited 
to the survey.

Finally, 273 teachers from European and 
Asian countries expressed their interest in the 
survey. Among them there were 161 teachers 
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from European universities, including 35 teachers 
of Russian higher education institutions, and  
112 teachers of Asian universities. They all 
responded to the questions regarding the University-
based CLIL teaching. Their variables included 
gender, age, country of origin, education (field 
and level, degree), affiliation (higher education 
institution), field/aspect of language teaching at 
university, working experience (tenure in teaching), 
involvement and experience in CLIL teaching. 
The questionnaire included close questions about 
the formal features related to the respondents’ 
profile and open-ended questions regarding their 
views and perceptions related to CLIL status and 
teaching practice at contemporary university. The 
questionnaire for survey included items about 
respondents’ education with reference to CLIL, their 
current experience, practice, and professional needs 
regarding CLIL teaching, respondents’ academic 
vision of CLIL Status within University Education 
(among LSP and EMI).

The following questions were offered.
1. What is your educational background with 

reference to CLIL?
2. What is your current experience regarding 

LSP, CLIL, and EMI?
3. Kindly specify university programs and 

years of studies?
4. What is your current practice regarding 

CLIL teaching?
(Kindly specify university education level, 

target audiences, programs).
5. What are dominant approaches to prepare 

and organize training activities preparation?
6. What are current language teaching needs 

within CLIL framework? 
7. What is your academic vision of CLIL 

Status within University Education (among LSP 
and EMI)?

8. What are target audiences for LSP, CLIL, 
and EMI at University?

We have arranged the survey in the Microsoft 
Forms and also sent out the questionnaire to the 
e-mails of those interested. Qualitative data, derived 
from open-ended questions, undergone thematic 
analysis. We used QDA Miner Lite that is a free 
computer-assisted qualitative software, for textual 
data analysis.

Literature Review

The investigation of academic sources has 

allowed us to identify major trends regarding 
the changing role of the language teachers in the 
framework of university-based CLIL development. 
Scholars underline that in some situations it is the 
language teacher who leads the CLIL instruction 
whereas in other context the content teachers stand 
in the forefront of the teaching process with no 
much attention to the language issue. Therefore, a 
situation might be either content-driven or language-
driven [2], and it often results in the language-driven 
CLIL [3]. While recognizing the central role of the 
subject teacher in CLIL implementation [4], we 
also take into account changes in the CLIL agenda 
that stem for the higher education tend to English-
medium instruction, among other things. We share 
the point of view of those scholars who argue that 
the language teacher is an equal part of university-
based CLIL practices and his or her practices go 
beyond LSP scope [5]. It is specifically true with 
reference to higher education institutions that 
embark on English-medium instruction. Further, 
the literature analysis reveals that there is no clear 
academic definition of CLIL status among EMI, 
LSP, and CBI.

Anyway, scholars underline “multiple roles 
of language teachers in supporting university – 
based CLIL format” [6], including curriculum 
development, materials design, and teaching 
practice that does not limit to the LSP level but 
engages the language teacher in the content field. 
However, a specific professional development is 
required with reference to the content as part of the 
respective CLIL course. 

Taking into consideration the key points 
mentioned we have launched the survey.

Results and Discussion

The respondents working experience ranged 
from 5 to 30+ years of university-based teaching. 

92 % of the respondents engaged in teaching 
foreign languages as LSP and CLIL across 
various degree programs and university studies. 
5 % informed they taught LSP for non-language 
students of bachelor and master courses. Only 3 % 
of the participants held a second degree in a specific 
domain and were employed in English language 
degree programs outside the language education 
field.

Regarding the respondents’ background 
education, the following data were obtained. It 
turned out that no one graduated from the CLIL 
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degree program. 63 % of the respondents had 
special separated modules/units on CLIL/LSP/EMI 
in their university training curriculum. No one had 
specific disciplines on the above approaches of and 
practices of teaching. 37 % had only paragraphs 
about CLIL/LSP and EMI in their training materials. 
14 % discussed specifics of CLIL at school and 
university within their degree course. However, 
86 % did not discuss specifics of CLIL at school 
and university within their degree course. All of the 
respondents agreed that they were offered a number 
of references about CLIL, apart from major names 
of founding fathers, and were offered a CLIL topic 
for course paper/essay. Nonetheless the all revealed 
that did not take this topic as it seemed rather 
narrow regarding the future professional activities 
were offered a number of references about CLIL, 
apart from major names of did not take this topic as 
it seemed rather narrow.

Given this context, our particular interest was 
related to the respondents’ engagement in CPD 
related to CLIL phenomenon. When inquired about 
whether they had undergone a special CPD for the 
content part of the LSP/CLIL courses, only 16 %  
replied positively, others mentioned that such 
courses (with reference to a particular content) 
were not available. Out of the respondents, 84 % 
indicated they have not engaged in any specialized 
CPD training for the content aspect of the LSP/
CLIL courses. This was primarily because available 
courses were perceived as too generalized, while 
there was a need for a particular domain-specific 
content and language instruction. Nevertheless, 
100 % survey participants unanimously agreed that 
tailored courses focusing on a particular content and 
language are essential. Moreover, 84 % expressed 
their preference for the self-study format in 
acquiring such specialized knowledge. 

The survey revealed major trends in 
respondents’ current practices regarding CLIL 
teaching. Regarding the lesson organization and 
preparation, all the respondents highlighted the 
effectiveness of project- and task-based activities. 
Additionally, 87 % recognized the value of flipped 
classroom approach. Dialogues, debates, conference 
presentations were mentioned by 40 to 60 % of 
the survey participants. Furthermore, simulations 
and games were recognized by all the respondents 
as an effective tool for enhancing the classroom 
learning experience. Non-formal CLIL activities, 
i.e., clubbing, contests, conferences, etc. were 
also appreciated as effective practices promoting 

learning.
The survey findings unveiled a dual landscape 

when it comes to language teaching needs within 
CLIL framework.

First, all the respondents mentioned the 
necessity for updated CLIL materials that align 
go in line with the contemporary domain-specific 
content of the degree programs. 

Second, in light of the rapid integration of 
AI in education, 91 % of participants underlined 
a growing significance of the institutionally 
organized implementation of AI-family tools into 
CLIL training within university degree courses.

Next, in terms of the educational regulatory 
framework, the 81 % of the respondents emphasized 
the importance of formally recognizing CLIL skills 
in the national education landscape. As a subsequent 
step, specifying the CLIL position in the academic 
policy of the institution was also highlighted as a 
crucial move forward.

73 % of respondents also expressed their 
professional needs, particularly outlining CPD 
courses on CLIL that provide not only general 
didactic information but the material related 
to a particular domain content and language. 
Additionally, they emphasized the necessity of 
establishing sustainable networks through various 
formats such as of webinars, workshops, etc.

When questioned about academic vision of 
CLIL Status within University Education (among 
LSP and EMI), the survey participants provided the 
following insights.

All 100 % participants unanimously concurred 
that LSP is typically included in the curriculum for 
language students at bachelor’s level throughout 
their undergraduate program. This is primarily 
due to the varying levels of students’ language 
proficiency and the necessity to cater to the needs 
of non-language bachelor's students, particularly 
during the 1st and possibly 2nd terms.

Furthermore, 81 % highlighted the importance 
of LSP for language students at bachelor’s level, 
emphasizing its relevance for future translators 
and mediators. In addition, 79 % mentioned LSP 
relevance for 1st year master students specifically 
in cases when students’ placement tests indicate a 
proficiency level equivalent to A2 and the degree 
course is not taught in a foreign language.

In terms of the CLIL, 100 % of the survey 
participants affirmed that it is integrated into the 
curriculum for non-language students at both 
bachelor’s and master’ levels. In this context, 
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language teachers utilize textbooks that emphasize 
domain-specific knowledge, procedures, and other 
pertinent aspects rather than solely focus on the 
terminology of a particular field. Similarly, the 
respondents highlighted the importance of CLIL 
for language students at master level, recognizing 
its significant value for training translators and 
interpreters for specific purposes at this advanced 
stage of education. Furthermore, 79 % specified 
that CLIL is relevant for non-language students 
at master’ level, if the students’ placement test is 
А2+ and higher. These comments were shared by 
the teachers who do not work with students of the 
foreign language-taught degree courses. Regarding 
EMI teaching, all the respondents specified that 
subject disciplines are taught by subject teachers, 
Language teachers do not teach subject disciplines.

The above data also specify the target audiences 
for CLIL teaching in university, namely non-
language students at bachelor’ and master’s levels 
and master students of translation/interpreting 
course for specific purposes.

With reference to the research variables, 
we should mention that the length of working 
experience with CLIL and the involvement in 
a field emerged as two pivotal factors. These 
variables were found to significantly impact the 
research findings. The individuals who have 
accumulated over decade of experience working 
within the framework of the approach under study 
over 10 years face no challenges in articulating 
their responses with precision. They showed a 
coherent and unwavering understanding of CLIL 
pedagogy at university level.

The respondents who worked with language 
students highlighted that their work primarily 
revolves around implementing CLIL in the 
language domain. This has a dual focus on teaching 
language system rule use in speech and conducing 
language disciplines related discussion, as well as 
assigning tasks that require students to assimilate 
the terminology and the factual information relevant 
to their language-focused disciplines.

The individuals who had less than ten years of 
working experience in the field, had no clear vision 
of the specifics between LSP and CLIL. They just 
mentioned that LSP is for language teachers and 
CLIL is for foreign language specking content 
teachers.

The participants with less than a decade of 
experience in the field exhibited a lack of clarity 
regarding the distinctions between LSP and CLIL. 

Their perceptions were limited to a simplistic 
differentiation, where LSP was associated with 
language teachers and CLIL with content teachers 
instructing in foreign languages. Such replies 
suggest a need for further investigation and nuanced 
comprehension of the two phenomena specifics. 
They also mentioned that modern LSP textbooks 
delve extensively into the content producing a 
significant challenge for language teachers tasked 
with LSP item in the curriculum due to their lack 
of necessary background in the specific knowledge 
domain.

That current LSP textbooks go deep into the 
content. This makes it very difficult for language 
teachers teach the LSP as they do not have the 
requires background reding the content domain.

Discussion

The study has identified key points for further 
investigation and research as everyone understands 
clearly that the number of respondents allows us to 
consider the results as the initial data of the pilot 
investigation.

Moreover, another configuration of the 
research sample in terms of the countries’ pallet, 
respondents’ affiliation and experience in CLIL 
teaching might lead to changes in data. 

However, our pilot study paves ground for 
preliminary conclusions and further research trend.

In the realm of language proficiency 
development, the study delves into the 
effectiveness of CLIL in enhancing language 
proficiency, examining teachers' perspectives 
on the contributions of CLIL strategies to 
language acquisition and expression. The nuanced 
interplay between language learning and content 
comprehension is scrutinized, offering insights into 
the multifaceted nature of language proficiency 
development within the CLIL framework. 
Concurrently, the study has revealed teachers' 
identification of challenges in this domain, 
whether stemming from linguistic diversity, 
learner engagement, or resource constraints. The 
articulation of challenges aims to inform targeted 
improvements and strategies for enhancing 
language proficiency within the CLIL context as 
it was mentioned earlier (Paz Aguilar, 2022) and 
confirmed with the new data in the present study.

The insights from teachers' perspectives offer 
valuable input for shaping educational policies 
that support and enhance CLIL implementation. 
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Whether adjustments in resource allocations, 
modifications in professional development 
frameworks, or broader systemic changes are 
warranted, the recommendations aim to influence 
the policy landscape (D. Stöhr et al., 2020). By 
providing a bridge between the microcosm of 
individual teaching experiences and the macrocosm 
of educational policies, the study contributes to 
the ongoing dialogue on fostering an enabling 
environment for CLIL within educational systems.

Concluding Remarks

Insights from teachers, meticulously gathered 
through careful inquiry and analysis, add a crucial 
layer to our understanding of CLIL. The research 
confirmed that currently the CLIL approach is 
used for both varied university audiences at varied 
university education levels, thus specifying CLIL 
teaching practices. The present research revealed 
their specifics with reference to law and language 

students at AB and MA education levels. Teachers’ 
perspectives on language proficiency development, 
content integration effectiveness, professional 
development needs, overall satisfaction, and 
constructive suggestions provide valuable feedback 
for refining and enhancing CLIL practices. These 
insights bridge theory and practice, contributing 
to the ongoing dialogue on effective language 
education methodologies.

As key stakeholders in the implementation of 
CLIL, teachers offer invaluable insights that deepen 
our understanding of the nuances and challenges 
associated with this pedagogical approach. Their 
perspectives on language proficiency development 
shed light on the effectiveness of CLIL in enhancing 
students' linguistic capabilities. Teachers provide 
valuable observations on the intricate interplay 
between language acquisition and content 
comprehension, offering nuanced insights into the 
challenges and successes encountered in CLIL 
classrooms. 
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Abstract: The paper explores the impact of the 
COVID-19 effects on the university-based legal 
translation training to address the significant gap 
in the existing academic discourse. No consistent 
research has been implemented so far with 
reference to this particular field of higher education 
instruction. The research hypothesis states that that 
there might be specific impact of the pandemic on 
the university based Legal Translation teaching. 
The research aims to identify and delineate 
specific aspects that highlight the COVID-19 
effect on the university based Legal Translation 
teaching. The research design rests on the mixed 
method approach. The research sample integrates 
212 teachers from over 21 countries. The survey 
took place during the period of 2022–2023, the 
extended period was due to the open-ended nature 
of the questionnaire. The empirical investigation 
combined a qualitative open-ended questionnaire 
and the statistical processing of the data obtained. 
QDA Miner Lite was employed to enhance the 
efficiency and accuracy of the investigation. The 
research results reveal the pandemic effects on the 
university-based legal translation teaching. The 
impact concerns the shift in instructional goals and 
teaching philosophy, change in the legal translation 
curriculum, specialization of a number of teaching 
methods and their tailored applications in diverse 
instructional contexts, some training techniques 
move to the forefront of the legal translation 
teaching, a change in teaching aids design and in 
the scope of legal translator’s competences. 

Introduction

The third decade of the third Millennium 
marked the onset of COVID-19 pandemic, a 

watershed moment that profoundly influenced the 
global society, with a significant impact on the 
educational realm. Extensive academic research 
at both at national and international levels, has 
delineated the multifaceted changes stemming from 
the pandemic, encompassing global health crisis, 
heightened mental stress and anxiety, diminished 
productivity, cognitive difficulties, economic 
repercussions, social, and economic strains, 
unstable educational policies, disrupted educational 
process, problems with technology access and 
lack of digital literacies, increased workload for 
educators, challenges to assessment and evaluation, 
etc. [1; 2]. 

 The academic discourse has also delved into 
the ramification of the pandemic on the translation 
industry, unveiling a spectrum of impacts [3]. 
However, the search through the Google data base 
in Russian, English, and Arabic did not produce 
any results for the topics on university-based legal 
translation teaching. Despite the lack of literature on 
the specific topic, the expansive field of translation 
spanning academia and industry underscores the 
critical importance of the profession and its training 
worldwide [4]. Consequently, there is a pressing 
need for research that examines the impact of the 
COVID-19 effects on the university-based legal 
translation training to address the significant gap in 
the existing academic discourse.

The research hypothesis states that there might 
be specific impact of the pandemic on the university 
based legal translation teaching.

The research aim is to identify and delineate 
specific aspects that highlight the COVID-19 effect 
on the university based legal translation teaching.

The research design rests on the mixed method 
approach. The empirical investigation combined 
a qualitative open-ended questionnaire and the 
statistical processing of the data obtained. QDA 
Miner Lite that (free computer-assisted qualitative 
software designed for the text study with the 
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statistical analysis) was employed to enhance the 
efficiency and accuracy of the investigation. 

The LinkedIn network was employed to find 
the potential respondents who position themselves 
as university teachers of legal translation. The 
invitation to take part in the survey was sent to over 
400 individuals. Finally, 212 teachers from over 
21 countries agreed to take part in the survey. The 
survey took place during the period of 2022–2023, 
the extended period was due to the open-ended 
nature of the questionnaire.

Research Findings and Discussion

Along with the common practices, mentioned 
widely in both in academic and institutional 
research there are some items that seem to deserve 
attention. A significant 87 % of the respondents 
highlighted the importance of revisiting the 
curriculum. They emphasized the incorporation 
of new data related to the societal contexts, such 
as decrees, regulations, and other administrative 
documents issued during the pandemic worldwide. 
This required the respective concepts, terms, and 
definition of procedures to be thought over an 
included in the legal translation scope of knowledge 
under the multilingual umbrella. Moreover, as  
81 % of the respondents mentioned the significance 
of remote training format, it can be a beneficial 
approach in terms of the learning personalization, in 
case such a format would complement face-to-face 
studies rather than entirely replacing them.

A noteworthy observation is that 87 % of the 
respondents highlighted a shift in the instructional 
objectives, with the focus on the training mental 
strength, resilience and readiness to engage in  
remote professional activities among prospective 
legal translation specialists. This shift holds 
significance, especially within a plethora of 
academic literature that emphasizes the impact of 
the pandemic on the educational practices, and the 
prevalence for blended learning approaches, digital 
delivery of courses, and sustainability of education 
in general [5]. The current research data pinpointed 
a notable emerging trend in the landscape of 
the university-based legal translation training, 
underscoring the evolution of the instructional 
objectives tailored to meet the unique demands 
of the legal translation pedagogy in the context of 
the evolving educational landscape catalyzed by 
unprecedent global changes. The rest of items in 
the section on educational process coordinates with 

shifts in education in general, to our mind.
Another point to consider is the fact that  

100 % of the respondents acknowledge a  
fundamental shift in teaching philosophy that has 
transitioned traditional legal translation pedagogy 
to the focus on an anthropocentric perspective 
with the focus on human factors historical, social, 
cultural, ethical influences on the legal translation 
competency, practices and quality of translation 
products. This alteration reflects a broader 
recognition of multifaceted dimensions that 
impact the nuance of legal translation phenomena, 
ultimately enriching the educational approach to the 
teaching in the field. 

Furthermore, an increased attention to 
the issues of data accuracy, impartiality, and 
confidentiality, as expressed by 81 % of the 
respondents underscores an evolving awareness 
of the importance of precision, objectivity, for 
the integrity and reliability of the legal translation 
output, aligning with contemporary standards of 
professional practice in the field of legal translation, 
as performed in the digital dimensions. 

An increased focus on technology-assisted and 
learner-centered approaches not only reflects the 
resilience and adaptability of the target academic 
community but also underscores its commitment to 
providing high-quality, relevant, and transformative 
learning experiences that prepare students to 
excel in a rapidly evolving global landscape of 
legal translation. This new focus confirms that 
educational paradigm embraces innovation and 
inclusivity in legal translation training.

Regarding the mention by 100 % of the 
respondents that they confirm increased focus 
on Problem-based/Task-based/Inquiry Based/
Case-based methods the following comments are 
suggested. The teachers unveiled a distinction 
among methods and their respective implementation 
formats into the instructional practices.

This breakdown includes task-based  
approaches for overall translation projects, inquiry-
based methods for translation commentary and 
glossary creation, case-based techniques for error-
correction, editing, and proofreading. 

The above items mentioned by the respondents 
seem to be of crucial advance as they no just go in 
line with the recent findings on translation education 
in post-pandemic period in general. Respective 
publications underscore the importance of 
technology involvement in the educational context, 
the importance of professional development, 
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the need for analytical skills development, the 
importance for cooperation between Academia 
and Industry [6]. Nonetheless, the present research 
highlights the new angle in the distribution of 
teaching methods among particular activities.

Regarding the training techniques, the 
survey results indicate a significant emphasis 
on incorporating peer reviews into translation 
assignments, with 98 % of respondents highlighting 
the value of this practice. Additionally, 97 % of 
the participants emphasized the use of virtual 
simulations, group discussions, and collaborative 
translation projects facilitated by digital 
technologies to enhance the learning process. 
Furthermore, 67 % of respondents noted the 
importance of virtual mock events specifically 
tailored to legal translation contexts, indicating a 
strong trend towards utilizing virtual platforms for 
practical training and experimental learning in the 
field of legal translation. 

These findings underscore the growing 
reliance on technology-driven approaches to foster 
interaction, engagement, and skill development 
among students in legal translation programs. 
The fact that this point was mentioned by over  
200 teachers from over 21 countries, with no 
significant variable identified, is a clear signal of 
the academic community awareness of the benefits 
related to the technology use for particular students’ 
activities in the field of legal translation instruction. 

The data confirms that a notable change in the 
field of training under study also concerned teaching 
aids, as 93 % of the respondents mentioned the 
inclusion of the enhanced list of online resources 
of legal translation training, and 89 % specified a 
structured list of recommendations and requirements 
with reference to hybrid model in the course 
syllabus. This emphasis on integrated structural 
guidelines into the course syllabus, and further in 
the curriculum reflects the emerging demands of 
students, and academic regulation of the educational 
process, in general. Moreover, teachers’ efforts to 
tailor the technology to particular legal translation 
field instruction, and fix these steps in the course 
syllabus contribute to a customized trend in search 
of sources for particular legal translation tasks. 

Another skill that was mentioned specifically 
to the field of Legal translation, concerns 
communication with potential clients. Respondents 
explained its increased importance by the pandemic-
related uncertainties and delays in proceedings, 
as well as to gaps in technology facilitated 

communication, and underscored that legal 
translator had to be trained to address effectively 
the clients’ expectations, as the issues of freedom, 
financial stability and reputation are at stake.

All the respondents mentioned the crucial 
importance of the enhanced digital literacy in the 
field of legal translation learning/teaching. To our 
mind, this vision stems from the collaboration 
between Academy and Legal Translation Industry 
that required particular efforts during the pandemic 
period in general, and within multilingual 
communication skills training in the legal field, in 
particular.

The final point that seems of to be crucial 
importance concerns competences’ development as 
100 % of the participants identified the appearance  
of and necessitated further development of 
specialized skills customized to the new normal 
societal settings in emergency. Among such skills, 
all the teachers mentioned mastery of revisited legal 
terminology. This category saw a notable evolution, 
particularly concerning terms related to public  
health, emergency measure and proceedings, 
guidelines, emergency decrees, contracts, and 
other issues related to the pandemic. The dynamic 
nature of the legal landscape during the pandemic 
necessitated a thorough understanding and 
adaptation to this new normal landscape of social 
practices. Scholars have mentioned the change 
in legal terminology due to the COVID-19 [7]. 
However, the discussion has not yet reached the 
realm of teaching legal translation. Another point 
concerned the importance of digital tools tailored to 
legal translation practice. We have mentioned this 
need in our previous research [8]. The overall data 
confirms the importance of multilingual training in 
the legal field within new contexts and with a wider 
audience.

Conclusion

The research has explored pandemic effects on 
university-based Legal Translation teaching. The 
empirical studies through the surveys of teachers 
who engage in university-based legal translation 
practice revealed a number of critical points.

The research revealed the pandemic has led 
to reassessing the legal translation curriculum to 
adapt it to evolving landscape. The study confirmed 
the shift related to the integration of new data 
pertaining to societal context, including legislative 
and administrative documents that entered the 
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legal practice during the pandemic. Further, the 
investigation emphasized the value of remote  
training format for personalized learning 
experiences in the field of university-based legal 
translation training Further the findings outlined 
the pandemic related shift in instructional goals 
towards training mental strength, resilience, and 
preparedness for remote professional activities 
among future legal translation specialists. Next, 
the investigation identified a significant shift 
in teaching philosophy that has transformed 
traditional legal translation pedagogy to adopt a 
stronger anthropocentric perspective with a strong 
emphasis on human factors, including historical, 
social cultural, and ethical influences on legal 
translation quality and competency. Moreover, the 
research results confirmed a growing emphasis 
on data accuracy, impartiality, and confidentiality 
within the specified field of training. Further the 
pandemic-related remote training made educators 
to delineate a distinction among such methods as 
problem-based/task-based/inquiry-based/case-
based ones, and their specific tailored applications 

in the instructional contexts. The study shed 
light on the effects of the pandemic related to the 
training techniques that come to the forefront of 
the legal translation training, namely peer review 
in translation assignments, virtual simulations and 
group discussions, on-line collaborative translation 
projects facilitated by digital technologies. 

Furthermore, the pandemic has led to a change 
in teaching aids design, namely the incorporation of 
an enriched array of online resources customized to 
legal translation training, and the development of 
structures recommendations on their use in relation 
to each particular theme of the course. Finally, 
the pandemic effect on university-based legal 
translation teaching concerned the scope of legal 
translator’s competences, including the mastery of 
updated legal terminology, the skill of effectively 
communicating with the clients amid uncertainties 
and delays related to social and healthcare 
emergencies, the heightened importance of the 
digital literacy that assumes tailoring general digital 
skills of the students to the digitalized landscape of 
legal translation and professional activities.

Список литературы

1. Reshi, I.A. COVID-19 Pandemic and Teaching and Learning: A Literature Review / I.A. Reshi  
et al. // Morfai Journal. – 2023. – V. 2. – № 4. – Pp. 820–826.

2. Tang, K.H.D. Impacts of COVID-19 on primary, secondary and tertiary education: a comprehensive 
review and recommendations for educational practices / K.H.D. Tang // Educational Research for Policy 
and Practice. – 2023. – V. 22. – № 1. – Pp. 23–61.

3. Liu, K. Translation and interpreting in the age of COVID-19: Challenges and opportunities /  
K. Liu, A.K.F. Cheung // Translation and Interpreting in the Age of COVID-19. – 2023. – Pp. 1–10.

4. Ricca, M. Intercultural spaces of Law: translating invisibilities / M. Ricca. – Springer Nature,  
2023. – V. 10.

5. Alenezi, M. The need of integrating digital education in higher education: Challenges and 
opportunities / M. Alenezi, S. Wardat, M. Akour // Sustainability. – 2023. – V. 15. – № 6. – P. 4782.

6. Gu, C. COVID-19 translated: An account of the translation and multilingual practices enacted in 
Hong Kong’s linguistic landscape during the pandemic crisis communication / C. Gu // Translation and 
Interpreting in the Age of COVID-19. – Singapore : Springer Nature Singapore, 2023. – P. 35–59.

7. Seracini, F.L. Intralingual Translation in Expert-to-Lay Public Communication: Strategies and 
recurrent features in informative legal texts in the digital environment / F.L. Seracini // The Routledge 
Handbook of Intralingual Translation. – Routledge, 2024. – Pp. 252–270.

8. Mohammed Ahmed Hachim. Digital Component in the Translator’s Competence: Experience 
in Post-COVID-19 Era / Mohammed Ahmed Hachim // Глобальный научный потенциал. – СПб. : 
ТМБпринт. – 2022. – № 10. – С. 69–72.

 
References

8. Mohammed Ahmed Hachim. Digital Component in the Translator’s Competence: Experience in 
Post-COVID-19 Era / Mohammed Ahmed Hachim // Globalnyi nauchnyi potentcial. – SPb. : TMBprint. – 
2022. – № 10. – S. 69–72. 

© A.A. Atabekova, Hachim Mohammed Ahmed Hachim, 2024



52

GLOBAL SCIENTIFIC POTENTIAL№ 6(159) 2024
THEORY AND METHODS OF TRAINING AND EDUCATION

УДК 378.147 

A.A. ATABEKOVA, HACHIM MOHAMMED AHMED HACHIM 

Peoples’ Friendship University of Russia named after Patrice Lumumba, Moscow

GENERATIVE ARTIFICIAL INTELLIGENCE  
EFFECTS ON UNIVERSITY-BASED LEGAL  

TRANSLATION TEACHING: EMPIRICAL STUDY

Keywords: generative artificial intelligence 
(Gen AI); higher education; legal translation. 

Abstract: The study delves into the impact 
of Generative AI on the university-based legal 
translation training, aiming to bridge the gap in 
current academic. The research hypothesis proposes 
the existence of a distinct influence of the Gen AI  
on the university-based legal translation training. 
The research goal is to pinpoint and delineate 
specific aspects that underscore the Gen AI effects 
on the field under study.

The research methodology adopts a mixed-
method approach and integrates an open-ended 
questionnaire and a statistical data processing. 
The research sample comprises 133 teachers 
representing 12 countries. The survey was 
conducted during 2023 calendar year. The research 
results reveal that Gen AI has produced effects on 
the university-based legal translation training, in 
a number of areas. Among them it is possible to 
identify the following ones: sources collection, 
domain specific knowledge clarification, teaching 
content design, development of assessment 
materials, practice in formative peer feedback, 
and design of tasks. The findings also shaped and 
structured teachers’ observations on students’ 
involvement in the Gen AI use: students are 
mostly interested in Gen AI use, regarding in 
the assignments’ fulfillment, namely language 
improvement, research for legal translation 
commentary and glossary, arrangement in legal 
documents layout and style, identification of the 
scope of legal concepts and terminology, tasks to 
customize and adapt their translation to a particular 
setting. 

Introduction

The current world faces a significant turning 
point in the contemporary society, with the  
emergence of transformative phenomenon that 
reshaped the global life in general and educational 
landscape in particular. It refers to the profound 
impact of Generative AI technology. The 
contemporary academic discourse confirms that 
the technology has led to a shift in pedagogical 
approaches, with the increased emphasis on the 
personalized and adaptive learning experiences. 
Furthermore, Gen-AI has also prompted discussions 
around ethical considerations, data privacy, and 
the future role of educators in a technology-driven 
world [1]. 

However, the study of the Gen AI has not  
moved to the field of legal translation teaching 
within the university framework.

The research hypothesis proposes the 
existence of a distinct influence of the Gen AI on 
the university-based legal translation training. The 
research seeks to pinpoint and delineate specific 
aspects that underscore the Gen AI effects on the 
field under study.

To achieve the above, the research methodology 
adopts a mixed-method approach. The initial 
research sample comprised 212 educators form 
over 20 countries. However, only 133 teachers 
representing 12 countries de facto incorporated Gen 
AI in their teaching activities (as of December 2023) 
and were ready to share their views and practices 
with reference to the topic under study.

The questionnaire was the main instrument for 
the investigation. 

The survey was conducted during 2023 
calendar year, with an extended duration due to the 
open-ended nature of the questionnaire.
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The qualitative open-ended questionnaire 
was complimented by the computer based textual  
analysis of the responses and their statistical 
processing with the use of QDA Miner Liter 
platform. 

Results and Discussion

100 % of the respondents who used Gen AI  
(133 individuals) mentioned the use of Gen AI 
for sources collection. Some respondents who 
were aware of the technology but did not use 
it (56 individuals) due to reasons such as lack of 
access to technology (12 %), lack of institutional 
regulations in the field (21 %), and uncertainty 
in the industry regarding the translation product 
performed with Gen AI use (34 %). Around 96 % 
highlighted they used Gen AI to specify domain 
specific knowledge. 100 % of respondents revealed 
they utilized the technology to design the teaching 
content. Respective practices involve the use of the 
tool to draft key positions for a particular theme, or 
a module.

With reference to testing and assessment 
materials, a significant portion of respondents,  
77 %, highlighted the importance of technology  
under investigation for creating text items, 
questions, and prompts for a wide range of tasks. 
The respondents also mentioned the relevance of 
technology for test bank creation. Another important 
mention referred to the technology facilitated 
customization of texting materials.

While 45 % of the respondents mentioned 
feedback as a key aspect, indicating a moderate 
level of engagement, this area remains crucial 
for enhancing the learning process. Constructive 
feedback plays a pivotal role in guiding students 
towards implementing and reinforcing their 
understanding of the subject matter subject 
matter. Leveraging Gen AI to facilitate feedback 
mechanisms can further optimize the educational 
experience. Nearly half of the respondents, 49 %, 
identified Gen AI facilitated formative feedback 
as a valuable practice, encouraging collaborative 
learning and enhancing critical thinking skills. By 
leveraging Gen AI to generate prompts, questions, 
and scenarios that stimulate constructive feedback 
among peers, educators can foster a supportive 
environment for student growth and development.

The recognition by 41 % of the respondents 
of the importance of accuracy and personalization 
in educational practices underscores the need for 

tailored and precise use of gen AI for the respective 
activities. Gen AI’ ability to analyze responses and 
provide personalized recommendations can enhance 
the educational experience by catering to individual 
learning needs and preferences.

A vast majority, 87 % of the teachers, 
acknowledge the Gen-AI-facilitated task design 
that is instrumental in engaging students, promoting 
active learning and fostering a dynamic classroom 
environment. By utilizing Gen AI to optimize 
task design, educators can create meaningful 
learning experiences that resonate with diverse 
student populations. It seems timely to take into 
wide institutionally recognized practices that were 
mentioned by respondents. By integrating Gen 
AI into these areas, educators and students can 
benefit from enhanced speed, accuracy and depth in 
language related tasks.

Gen AI can revolutionize editing and 
proofreading tasks by providing real-time error 
detection and correction. Additionally, gen AI 
can optimize text layout and style automatically, 
ensuring adherence to specific formatting guidelines 
and enhancing the overall readability of legal 
documents and thus improving significantly the 
quality and consistency of the written text.

The data reveals that Gen AI can be used for 
assignments with inquiry focus (i.e. to search for 
the material to produce glossaries and extended 
commentaries, to compare legal concepts and 
explore the terminology equivalence). In this way, 
Gen AI can stream the process for the material 
search. Its advances algorithms can analyze vast 
amounts of data quickly, enabling students to access 
comprehensive legal domain dependent language 
resources efficiently.

Moreover, the data confirms that Gen AI can 
be used to empower students to practice in-depth 
comparative analysis of legal terms and concepts, 
to explore complex legal language intricacies 
with precision and accuracy. To sum up the data 
provides insights into how teachers utilized Gen 
AI for various tasks and the level of acceptance or 
engagement among respondents for each activity.

The survey also provided an insightful 
overview of the teacher perspectives on the ways 
students integrate Gen AI tools into their learning 
and practicing of legal translation. Undoubtedly, a 
very interesting finding from this survey section is 
that 69 % of the respondents highlighted the role 
of Gen AI in reshaping the focus of educational 
practice. This shift extends from the conventional 
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information gathering, its processing, and 
application to problem solving, to a new level 
of inquiry-based and problem-solving activities 
that require and enhance analytical skills, foster 
human ability to compare, interpret, validate data, 
and generate up-to-date catalogue of challenges 
along with their corresponding optimal solutions. 
Similar thought can be found in previous research 
[2]. However, at the present research stage there 
is an opportunity to move for identifying general 
opportunities and questions [3] to diverse particular 
fields. This research data underscores the growing 
importance of adapting educational methodologies 
to equip students with the necessary competences to 
thrive in an Ai-driven world with reference to Legal 
Translators competences and their formation.

The teachers’ comments reveal varying levels 
of interest and employment of Gen AI among 
students involved in legal translation training. 
According to teachers’ perceptions some 13 % of 
the total student body at the course show no interest 
in or lack of access to technology. Additionally, a 
careless attitude to quality of translation assignment 
leads to underutilization of Gen AI tools. First-year 
BA students exhibit a typical behavior of using 
the technology without modification, highlighting 
a common trend among the university course 
beginners. However, as students’ progress in their 
studies, there is a noticeable increase in the use 
of Gen AI to enhance their own legal translation 
variants. This transition is facilitated through 
consistent reminders from teachers to revisit the 
versions provided by Gen AI. We have mentioned 
earlier the importance of the students’ guidance 
from the teacher with reference to a particular use 
of technological tools in general [4]. 

Interestingly, there is a disparity in the level 
of the engagement with Gen AI between first year 
BA students and senior law and language students 
pursuing MA and BA degrees. Senior students 
show a higher tendency to incorporate Gen AI in 
various aspects of their assignments, i.e., instant 
feedback, correcting errors, improving grammar 
and vocabulary, conducting research for legal 
translation commentary and glossary, and utilizing 
Gen AI for legal document layout and style.

Senior students show a higher tendency to 
incorporate Gen AI in various aspects of their 
assignments, including receiving instant feedback, 
correcting errors, improving grammar and 
vocabulary, conducting research for legal translation 
commentary and glossary, and utilizing Gen AI for 

legal document layout and style.
Furthermore, senior students, according to 

teachers’ observations feel comfortable to leverage 
Gen AI to identify the scope of legal concept and 
terms, customize their translations to specific 
settings. These practices demonstrate a deeper 
understanding of the Ge AI potential in addressing 
complex translation requirements.

Despite the varying levels of interest and 
utilization, it is essential for educators to provide 
detailed instruction on tasks involving Gen AI, 
regardless of the students’ year of study or field 
of specialization. Such an approach ensures that 
students have a clear understanding of the ways 
to effectively integrate Gen AI into their legal 
translation assignments, maximizing their benefits 
for academic and professional development.

The empirical analysis of teachers’ views and 
opinions also revealed the challenges that surface 
during the implementation of Gen AI in the context 
of legal translation. The data reveals a number of 
challenges. The first one concerns the issue of digital 
literacy. While students exhibit higher intuitive Gen 
AI literacy the teachers face a lack of institutional 
support for training in the technology utilization, as 
100 % of respondents mention. However, a notable 
portion, 76 %, underscores, that both students and 
teachers require further training in creating effective 
prompts for Gen AI applications to enhance their 
learning experience and output quality.

The next challenge concerns the ethical 
dimensions. The respondents mentioned the lack of 
clear and concise institutional guidelines regarding 
the ways to evaluate the students’ assignment 
drafted with the use of Gen AI, apart from the 
existing recommendations to indicate that the work 
has been prepared with a particular Gen AI tool.

Another challenge refers to the quality 
of information. An overwhelming majority of 
respondents underlines that the reliability of the 
information generated by Gen AI tools should 
be carefully verifies as incorrect data might be 
provided, as 91 % of the teachers specified. Such 
a situation might pose the challenge to the overall 
quality of information utilized in academic settings. 
Moreover, legal domain knowledge, as aggregated 
by Gen AI accuracy might be fragmented, according 
to 87 % of the respondents, thus affecting accuracy 
and coherence in legal translation practice.

The next challenge concerns the students’ 
ability to critical thinking. As noted by 83 % of 
the respondents, there is a noticeable decrease in 
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students’ creative approach to legal translation 
practice observed, with some students accepting 
the Gen AI version of translation as a final version. 
This state of affairs highlights the importance of 
fostering a more analytical mindset among learners.

Furthermore, 81 % of teachers identified 
the challenge to the quality and accuracy of legal 
translation. The teachers’ survey reveals that Gen 
AI might fall short in providing legal terminology, 
resorting to general language instead of specialized 
terms. This limitation necessitates additional effort 
and attention to detail form students and trainers 
alike.

Finally, regarding the challenges, posed by 
Gen AI, 51 % of the respondents have mentioned, 
a challenge to equity and education as not every 
student a consistent and free access to Gen AI 
technology. Addressing this issue is crucial to ensure 
equal opportunities for all learners in leveraging 
cutting-edge tools for academic success.

Conclusion

The research confirms that Gen AI has a 
sustainable and acknowledged effect regarding 
a range of purposes that contribute to the quality 
of legal translation education. The integration of 
Generation AI into university-based translation 
training programs brings innovative approaches to 
sources collection, knowledge clarification, content 
design, assessment development, and feedback 
mechanisms, thereby enriching the educational 
experience and preparing students for success in the 
dynamic field of translation.

Gen AI brings new impetus in the task design, 
specifically for various editing and proofreading 
tasks, assignments for glossaries and commentaries 
and arrangement in legal documents layout and 

style, tasks for identification of the scope of legal 
concepts and terminology, assignments to customize 
and adapt their translation to a particular setting. 

The study also highlighted challenges in the 
field of the legal translation training related to 
the use of Gen AI. Their scope refers to digital 
literacy among students and teachers and lack 
of the institutional support for training in Gen 
AI utilization. Ethical dimensions pose another 
challenge, with vague institutional paper on 
policies of general nature and lack of institutional 
guidelines to evaluate assignment produced with 
gen AI use. The quality of information provided 
by Gen AI in the field of legal translation is also 
questioned du to inaccuracies and fragmented legal 
domain knowledge. Additionally, there is a decline 
in students’ critical thinking skills as some accept 
Gen AI data as granted. Finally, there are concerns 
about equity and education, as not all students 
have a consistent access to the technology. The 
overall findings lead to the identification of those 
recommendations that might be valuable in terms 
of structuring the Gen AI inclusion in the teaching 
leaning practices regarding the legal translations 
training. These recommendations include the 
focused CPD for teachers and elective courses for 
students on the Gen AI capacities in the course of 
legal translation training, the clear descriptions of 
Do’s and Don’ts from the university administration 
regarding the Gen Ai use in the learning practices, 
the detailed description of Gen AI related use with 
reference to particular assignments.

The above-mentioned concrete steps could 
help navigate the complex interplay between human 
and artificial intelligence, fostering critical thinking 
skills and digital literacy among students to prepare 
them for the challenges and opportunities of the 
future. 
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Аннотация: Целью данной статьи является 
анализ путей, способствующих смене мировоз-
зренческих установок у людей, оказавшихся под 
стражей или в заключении. Из поставленной 
цели вытекает ряд задач: анализ целей функ- 
ционирования правоохранительных органов, 
рассмотрение феноменов образования, твор-
чества и религии как направлений, влияющих 
на мировоззрение человека. Основные методы 
исследования: теоретические анализ и синтез, 
научная аналогия, обобщение. Гипотеза ис-
следования: образование, труд или творчество, 
религия – мощные инструменты для смены ми-
ровоозренческой парадигмы. Результаты иссле-
дования: тенденции уголовно-исполнительной 
политики имеют гуманистический вектор, на-
целены на ресоциализацию заключенных путем 
перестраивания мировоззренческой парадигмы. 

Поведение личности, оказавшейся под стра-
жей или в заключении, во многом определяется 
ее мировоззренческими установками, принци-
пами, ценностями, как, впрочем, и любые дру-
гие активности человека и отношение человека 
к окружающему миру. Дело в том, что портрет 
современного заключенного можно проанали-
зировать с точки зрения частичной потери или 
даже утраты мировоззренческих и ценностных 
ориентиров, которые, в свою очередь, не позво-
ляют занять ему место в социальной структуре 
общества.

Цель функционирования правоохранитель-

ных органов, которые осуществляют и реали-
зуют наказание, – ресоциализация и перевоспи-
таниие заключенных. Реализация данной цели 
требует целый спектр психолого-педагогиче-
ских, психотерапевтических, воспитательных 
инструментов, которые должны способствовать 
смене мировоззренческих установок преступни-
ка. На основании изменения мировоззренческих 
установок осужденного складывается механизм 
ресоциализации, необходимый для возврата  
осужденного к миру. Гармонично сложившийся 
процесс ресоциализации позволяет не допустить 
процесса рецидива, «встраивания» вчерашнего 
заключенного в структуру общества [3; 5].

Мы избрали три пути, анализируемых у 
разных авторов [3; 5] и способствующих смене 
мировоззренческих установок у осужденных: 
образование, религия, труд или творчество. Это 
связано с тем, что и структура мировоззрения 
состоит из множества компонентов. Одними из 
основных компонентов являются: во-первых, 
знания (информационный аспект), способные 
влиять на будущие изменения, на восприятие 
индивидом действительности в настоящий мо-
мент; во-вторых, эмоции, т.к. любая мировоз-
зренческая установка связана с опытом и со-
держит переживание; в-третьих, поведенческий 
компонент, напрямую соединяющий мировоз-
зренческую установку и действие.

Общеобразовательное и профессиональное 
обучение – важнейшие средства исправления и 
ресоциализации осужденных, один из первых 
путей смены мировоззренческих установок. Как 
показывают статистические данные, уровень 
образования осужденных весьма невысокий. 
Поэтому формирование мотивации на полу-
чение образования, повышение своего уровня 
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культуры, возможно, дальнейшее поступление в 
образовательные учреждения способствует «об-
новлению» личности, свежему взгляду на собы-
тийный поток, анализу собственных ошибок.

Важным элементом в процессе исправления 
осужденных является обучение профессии, ко-
торое способствует развитию самореализации 
и самоидентификации личности, адекватному 
восприятию социокультурной действительно-
сти. Отношение осужденных к получению про-
фессионального образования и профессиональ-
ной подготовке учитывается при определении 
степени их исправления (ст. 108 УИК РФ).

Для лиц, которые не имеют никакой спе-
циальности, обучение какой-либо профессии 
в исправительном учреждении является обяза-
тельным. Оно строится на базе начального про-
фессионального образования и профессиональ-
ной подготовки осужденных на производстве 
[1–2]. Профессиональная подготовка построена 
таким образом, чтобы заключенный сразу мог 
применить свои умения на практике, попракти-
коваться в учебных мастерских, которые есть в 
колонии. Конечно, к наиболее распространен-
ным профессиям относятся так называемые 
«синие» воротнички, но подразумевается, что 
при освобождении они смогут трудоустроиться 
в своем городе. Слесари, плотники, плиточники, 
столяры, швеи – вот небольшой перечень про-
фессий для заключенных в колонии. Овладение 
трудовыми навыками благоприятно сказывается 
на развитии личности, ее перевоспитании и ре-
социализации.

Конечно, многие авторы, занимающиеся 
исследованием данной темы [2; 3], отмечают 
проблемы, связанные с необходимостью об-
новления учебных планов и модернизацией 
производственной базы колоний. Как вариант 
решения, многие исправительные учреждения 
организуют кружковую работу, связанную с му-
зыкой, живописью, гончарным делом, театром, 
иногда спортом. В любом случае кружковая де-
ятельность всегда расширяет социально полез-
ные навыки, развивает потребность в самовос-
питании и самообразовании.

Второй путь, тесно связанный с первым на-
правлением, – обращение к труду, творчеству. 
Накопленные знания и навыки могут приме- 
няться в работе, предоставляющейся для осуж-
денных в той или иной колонии. Таким образом, 
трудовая деятельность имеет большое значение 
для осужденных [2]. Важно отметить, что в уч-

реждениях, где вопросы обучения профессии и 
дальнейшей занятости хотя бы частично реше-
ны, отмечается снижение уровня радикализации 
заключенных. Это позволяет пенитенциарным 
учреждениям наметить и другие пути перевос-
питания заключенных, разработать новые про-
граммы ресоциализации.

Для того чтобы формировать добросовест-
ное отношение к труду, необходимо развивать 
систему многообразных рабочих мест, что, 
безусловно, бывает весьма сложной задачей. 
Восприятие труда как обязательной задачи не 
стимулирует желание трудиться, утрачивается 
мотивация [2]. Разработка единой воспитатель-
ной концепции, возможно, помогла бы стимули-
ровать добросовестный труд осужденных, что 
сможет дать в будущем эффективную реализа-
цию пути смены мировоззренческих установок.

Уголовно-исполнительная система спо-
собна реформироваться благодаря модерниза-
ции материально-производственной базы уч-
реждений, актуализации и масштабированию 
воспитательной работы. Безусловно, нужны 
необходимые изменения и в действующем уго-
ловно-исполнительном законодательстве. Тогда 
есть возможность стимулирования осужден-
ных добросовестно относиться к труду. Данные 
меры позволят продуктивно проработать вопрос 
обязательного труда осужденных.

Третий путь смены мировоззренческих 
установок у осужденных – обращение к религи-
озным практикам.

Религиозное понимание мира шире научных 
изысканий, методов и концептов. Религия затра-
гивает грань между личными и сверхличными 
ценностями, идеалами, принципами [4]. Рели-
гиозное понимание мира вскрывает новые грани 
идентичности личности, помогает ориентиро-
ваться на универсальные принципы, на общече-
ловеческие идеалы. Стремление к воспитанию 
человека гуманного, духовного обуславливает 
важность видения культурных смыслов, уме-
ния налаживать диалог, принимать и понимать 
чужую индивидуальность с ее религиозными 
воззрениями, культурными обычаями. Религия 
способна стать одним из путей ресоциализа-
ции заключенных, определенным образом пере-
структурировав их мировоззрение. Путь диалога 
возможен, если заключенные осознают причи-
ны, которые различают верования. Стремление 
к воспитанию человека гуманного, духовного 
обуславливает важность видения культурных 
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смыслов, умения налаживать диалог, принимать 
и понимать чужую индивидуальность с ее рели-
гиозными воззрениями, культурными обычаями. 
Религия – важный компонент мировоззрения че-
ловека, достаточное знание о ней снижает риски 
агрессии, экстремизма или религиозного фана-
тизма. Диалог помогает формированию общ-
ности, создает новые смыслы, помогает понять 
индивидуальность каждого человека. Границы 
между конфессиями совершенно не актуальны 

в современной социокультурной ситуации, но 
подчеркивается важность воспитания адекват-
ной интерпретации религиозных различий.

Таким образом, тенденции уголовно- 
исполнительной политики нацелены на создание 
гуманной среды для осужденных, эффективную 
организацию воспитательного процесса, форми-
рование и закрепление мировоззренческих уста-
новок, позволяющих занять свое место в струк-
туре общества.
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Аннотация: Цель исследования – опреде-
лить возможности обучения стилистике англий-
ского языка. Задача – выявить возможности и 
структурные особенности подобного обучения. 
В работе использованы общенаучные методы 
исследования. Гипотеза: обучение английскому 
языку можно рассматривать в контексте гло-
бального дискурса. В статье обосновывается не-
обходимость активизации обучения стилистике 
английского языка в рамках компетентностного 
подхода на междисциплинарной основе в вузе. 
Автор описывает методику и результаты исполь-
зования проектной деятельности, рассматрива-
ет возможности индивидуализации обучения. 
Обсуждаются такие методы, как коллективное 
учебное взаимодействие, обучение в группах со-
трудничества и актуализация учебного матери-
ала. Отмечается необходимость использования 
активных форм работы на лекционных занятиях. 

Проблемы обучения стилистике ино-
странного языка не привлекают пристально-
го внимания современных исследователей как 
в отечественной науке, так и за рубежом. Роль 
стилистики как лингвистической дисциплины за 
последние несколько десятилетий значительно 
изменилась. Исследователи отмечают исчезно-
вение термина из научного обихода, вытесне-
ние стилистики новыми субдисциплинами [1], в 
свое время из нее вышедшими [2]. Российские 
многолетние и неизменные традиции обучения 
стилистике иностранного языка, входящей в 

учебный план подготовки преподавателя ино-
странного языка, основаны на школе декоди-
рования, на интерпретации текстов и на рас-
смотрении различий между функциональными 
стилями, прежде всего, на рецептивном уровне. 
За рубежом вариативность форматов, различия в 
функционировании языковых средств частично 
охватываются практическими занятиями по об-
учению иностранному языку, а анализ текста, 
весьма популярный в отечественной методике, 
не занимает преподавателей-практиков. 

Иной подход демонстрирует отечествен-
ная методика обучения русскому языку как 
иностранному, где существует понимание не-
обходимости активного обучения иностранцев 
стилистике русского языка, стилистически адек-
ватной речи с тем, «чтобы студенты научились 
прогнозировать и осуществлять сознательный 
отбор языковых единиц с учетом их стилисти-
ческого потенциала для адекватного общения» 
[3]. Понимание важности стилистики присут-
ствует в профессиональной подготовке журна-
листов, которых обучают активно использовать 
стилистические ресурсы языка для составления 
«собственных профессионально релевантных 
текстов в устной и письменной форме» [4]. По-
лагаем, что подобный подход к стилистическим 
ресурсам языка, в нашем случае иностранного, 
не только на рецептивном, но и, что более важ-
но, на продуктивном уровне может существенно 
обогатить содержание обучения стилистике ино-
странного языка, которая в условиях внедрения 
компетентностного подхода уже не может огра-
ничиваться анализом существующих текстов, 
а должна обращаться к развитию иноязычных 
умений говорения и письма, продуцированию 
новых, самостоятельных текстов обучающихся 
в различных стилях. Данное активное владение 
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английским языком, обычно являющееся целью 
практических курсов, представляется естествен-
ным развитием цели обучения стилистике буду-
щего преподавателя иностранного языка в эпоху 
перехода от знаниевой парадигмы к компетент-
ностной.

Более того, внедрение активной стилистики, 
распространение продуктивных видов речевой 
деятельности в дополнение к стилистике деко-
дирования, интерпретативной стилистике имеет 
особый смысл в рамках междисциплинарного 
подхода, объединяя стилистику, практику речи, 
практику письменной речи, лексикологию, прак-
тическую грамматику, методику обучения ино-
странному языку, тем более что стилистика по 
своей природе всегда имела интердисциплинар-
ный характер [2].

Основными направлениями активизации 
преподавания стилистики в вузе, наряду с тра-
диционными, являются следующие: интенсифи-
кация использования проектной деятельности, 
расширение рамок лингвостилистического ана-
лиза, обучение в группах сотрудничества, ин-
дивидуализация обучения, актуализация учеб-
ного материала, использование активных форм  
работы.

Проектная деятельность как активная фор-
ма обучения получила широкое распростране-
ние в преподавании многих учебных дисци-
плин, но проекты в области стилистики пока не 
освещаются в научной литературе. Вместе с тем  
именно стилистика, предлагая широкий набор 
форматов, стилей, жанров, дает возможность 
развить целый ряд подкомпетенций, осознанно 
использовать разнообразные стилистические 
ресурсы в творческой работе, индивидуальной 
или групповой. 

Цель проектной деятельности – актуали-
зация знаний о лексических, грамматических, 
стилистических особенностях устной речи на 
английском языке, развитие умений говорения, 
комментирования, групповой работы. Подготов-
ка проекта проводится в течение семестра в ауди-
торной и внеаудиторной самостоятельной рабо-
те со строгой отчетностью по графику учебного 
пособия. В установленные сроки обучающиеся 
обсуждают и выбирают жанр сериала (драма, 
комедия, детектив и т.д.), распределяют обязан-
ности; группа авторов готовит структуру сцена-
рия, к которому все участники проекта пишут 
стилистические комментарии об особенностях 
устной речи персонажей, дополняют их индиви-

дуальными редакторскими заметками, которые 
после группового обсуждения могут вызывать 
правку текста. После утверждения сценария 
группой и преподавателем в течение последнего 
месяца проходит съемка, производится редакти-
рование фильма, который предлагается к про-
смотру всем обучающимся на последнем в семе-
стре занятии с последующим вручением премий 
победителям. Высокие результаты проектной 
деятельности свидетельствуют о развитии зна-
ний об особенностях устной англоязычной речи, 
умений работы в группе, о приобретении опыта 
организации проектной деятельности в школе, 
повышении внутренней мотивации обучаю- 
щихся.

Особую роль в развитии умений выбора 
адекватных стилистических средств, дискур-
сивных стратегий играет расширение рамок 
традиционного лингвостилистического анализа. 
В обычной практике преподавания стилистики 
лингвостилистический анализ ограничивается 
рассмотрением особенностей художественных и 
публицистических произведений, что сегодня не 
вполне отвечает требованиям компетентностно-
го подхода. Активное знание, владение материа-
лом требует модернизации технологий работы с 
ним, и одним из шагов в данном направлении мы 
видим использование лингвостилистического 
анализа письменной речи самих обучающихся, 
элементы которого сегодня лишь изредка входят 
в практику преподавания отдельных практиче-
ских языковых дисциплин вуза.

Опыт показывает, что выбор языковых 
средств в продуктивной речевой деятельности 
студентов проходит часто стихийно, интуитивно 
и связан с их индивидуальными способностями. 
Осознанная селекция языковых средств, вни-
мание к нюансам, стилевым различиям, адек-
ватности результата приобретают как предмет 
обсуждения в рамках курса стилистики допол-
нительную значимость и остроту, в то время как 
в процессе преподавания английского языка на 
обычном практическом занятии внимание пре-
подавателей занимают, прежде всего, логика вы-
сказывания, содержательность, грамматическая 
правильность устной и письменной речи, а на 
адекватность выбора языковых средств времен-
ных ресурсов не остается.

Приведем пример задания к практическому 
занятию по стилистике, где предлагается прове-
сти стилистический анализ адекватности языко-
вых средств, используемых в собственной пись-
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менной работе:
Study one of your written assignments for your 

Speech Practice class and comment on the stylistic 
status of the vocabulary used. Are all the choices 
stylistically adequate? How are they affected by the 
genre? Are there any inconsistencies? What would 
be a better stylistic choice? Rewrite a few sentences 
and comment of the changes and how they impact 
on the writer’s tone.

Анализ собственных письменных произ-
ведений, помимо развития профессиональных 
умений, способствует индивидуализации обу-
чения, вниманию к личности каждого студента. 
Последовательная реализация данного подхода 
должна отражаться в гибкости оценочных мето-
дик, включая кумулятивную систему с исполь-
зованием проектной деятельности, в свободе 
выбора материала для традиционного лингво-
стилистического интерпретативного анализа.

Одним из направлений активизации об-
учения, развития мотивации студентов пред-
ставляется актуализация учебного материала. 
Нам представляется, что современная, актив-
ная, живая стилистика не может ограничиваться 
лингвостилистическим анализом классических 
литературных произведений или единичных 
используемых вне контекста примеров из них. 
Сегодняшний студент должен иметь право са-
мостоятельного выбора материала для анализа, 
доступ к разнообразию источников, в том числе 
из самых современных художественных про-
изведений, включая популярные бестселлеры, 
новейшие выпуски периодических изданий как 
качественной, так и популярной прессы, пред-
ставляющей любопытный материал для стили-
стических выводов.

Гибкость и мобильность преподавателя, вни-
мание к интересам обучающихся играют здесь 
немаловажную роль. Поэтому ценным представ-
ляется использование свежих и актуальных в 
общественном сознании материалов – от недав-
них заголовков утренних газет до транскриптов 
любимых сериалов (“Friends”, “Sherlock”), пред-
ставляющих прекрасный пример особенностей 
англоязычной устной речи [5]. Любопытным ис-
точником современных выразительных средств 
являются отрывки из аутентичных юмористи-
ческих передач англоязычного радио BBC, NPR, 
отражающих современную иноязычную реаль-
ность и актуальные новости из жизни политиков 

и известных персон [5].
Индивидуализации обучения способству-

ют использование коллективных форм учебно-
го взаимодействия, обучение в малых группах 
с использованием сотрудничества. Современ-
ное высшее образование предоставляет воз-
можность приобретения знаний, умений и на-
выков широкому кругу обучающихся. Уровень 
теоретических знаний, практического владения 
иностранным языком может значительно отли-
чаться, что может осложнять изучение сложных 
теоретических дисциплин на иностранном язы-
ке. Сотрудничество обучающихся при умелом 
объединении их в малые группы может значи-
тельно интенсифицировать процесс приобрете-
ния знаний, умений и навыков, когда обучаю-
щиеся получают доступ к письменным работам 
друг друга: они должны их прокомментировать, 
участвовать в их конструктивном редактирова-
нии, заработать за это баллы для кумулятивной 
оценки. Уровень внутренней мотивации обуча-
ющихся повышается, при этом растет коллек-
тивная ответственность за результат.

Отдельно отметим необходимость исполь-
зования в обучении стилистике разнообразия 
лекционных форматов, где презентация матери-
ала должна чередоваться с активными формами 
работы. Наш опыт преподавания данной дисци-
плины с преобладанием в учебном плане лекци-
онных занятий убедил нас в необходимости ак-
тивного включения обучающихся в лекционный 
процесс: от еженедельных несложных практи-
ческих заданий по графику учебного пособия с 
письменной отчетностью до ролевых игр, груп-
повой работы и мини-проектов, выполняемых в 
аудитории. Разнообразие форматов способству-
ет развитию мотивации студентов и повышает 
уровень развития профессиональных умений и 
теоретических знаний.

Таким образом, модернизация обучения сти-
листике в рамках компетентностного подхода в 
вузе призвана обеспечить переход от традицион-
ного лингвостилистического анализа, интерпре-
тации классического текста к осознанному ис-
пользованию языковых средств в продуктивных 
видах речевой деятельности на иностранном 
языке, активному стилистически адекватному 
их выбору в рамках существующих жанровых 
форматов, что способствует развитию мотива-
ции и результативности обучения дисциплине. 
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РАБОТА С УЧЕНИКАМИ, ИСПЫТЫВАЮЩИМИ 
БÓЛЬШИЕ ТРУДНОСТИ В ОБУЧЕНИИ: ПРИМЕРЫ 

ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ НА УРОКАХ ИНОСТРАННОГО 
ЯЗЫКА. МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ  

УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ ПО ИНОСТРАННОМУ  
ЯЗЫКУ ДЛЯ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ

Ключевые слова: методическая дифферен-
циация; индивидуальные потребности; количе-
ственная, качественная, социальная и методи-
ческая дифференциация; дифференциация по 
интересам; когнитивное, творческое, аффектив-
ное, практико-ориентированное обучение.

Аннотация: Задачи статьи состоят в опи-
сании специфики использования технологии 
дифференцированного обучения на уроках ино-
странного языка в школе; выявлении повышения 
познавательной активности на уроках иностран-
ного языка посредством дифференцированного 
подхода в обучении; раскрытии сущности, цели 
и формы дифференцированного обучения; рас-
смотрении методов организации дифференци-
рованного обучения на уроках иностранного 
языка. Качество сформированности предметных 
результатов по иностранному языку зависит от 
использования технологии дифференцирован-
ного обучения, эффективность использования 
которой определяется совокупностью способов 
ее осуществления, включающей дифференциа-
цию содержания учебных заданий, дифферен-
циацию по степени самостоятельности и харак-
теру помощи учащимся. 

Образовательные программы начальной 
школы – это структурированные планы обуче-
ния, которые имеют целью развитие учащихся в 
различных областях знаний и навыков с соблю-
дением основных принципов и состоят из раз-

личных компонентов.
В образовательной программе для началь-

ной школы подчеркивается, что все ученики 
должны получать всестороннюю поддержку. 
Учителя должны признавать и принимать раз-
личные стартовые возможности и способности 
к обучению каждого человека и развивать их с 
помощью соответствующей дифференциации 
в классе. Таланты должны поощряться, а недо-
статки выравниваться [7, с. 1–5].

Разнородность школьного класса должна 
учитываться в дифференцированных вариантах 
целей, содержания, объема и уровня сложности 
заданий, скорости обучения, форм усвоения и 
закрепления [2, с. 115].

От отношения учителей зависит, насколько 
охотно и, следовательно, успешно учатся все 
ученики в классе.

Одноклассники, родители и учителя по-
прежнему ассоциируют людей с трудностями 
в обучении со стереотипами: глупые, недруже-
любные, неприятные, нечестные и прочее. Тако-
го отношения часто придерживаются и ученики, 
и учителя. Такие установки сознательно или 
бессознательно включаются в самовосприятие 
учеников с серьезными проблемами в обучении. 
Они перенимают негативные характеристики 
внешнего определения в свое самоопределение. 
Как только эта адаптация «достигнута», они об-
ретают новое, относительно стабильное равно-
весие и теперь играют именно ту «роль», кото-
рую от них ожидают. Такое положение вещей 
приводит к низкой Я-концепции и низкой само-
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оценке [3, с. 10].
Ученики со слабой успеваемостью особен-

но нуждаются в образовательных стимулах и 
стимулах для своего развития. Они получают 
поддержку, когда учитываются их индивидуаль-
ные потребности и интересы.

Ученики обладают разными талантами и 
способностями и находятся на разных этапах 
зрелости и развития. У них также разные инте-
ресы и разный опыт.

Ученики с трудностями в обучении учатся 
в сложных условиях. Их трудности могут быть 
обширными, серьезными и длительными или 
лишь частичными и временными. Очень важно, 
чтобы совместное обучение в классе было орга-
низовано таким образом, чтобы каждый мог оп-
тимально развиваться.

Это должно включать в себя, в частности, 
следующие меры: создание позитивной учеб-
ной среды; создание стимулирующей учебной 
среды; обучение по общей теме, содержанию, 
предмету; учет индивидуальных особенностей, 
целей и возможностей каждого ученика; диффе-
ренцирование; привлечение помощи специали-
стов и преподавателей по особым потребностям; 
составление индивидуального плана поддержки 
вместе со всеми учителями-предметниками.

Обязательные цели преподавания иностран-
ных языков могут быть достигнуты на различ-
ных уровнях, так что каждый учащийся может 
успешно учиться в соответствии со своими воз-
можностями. Каждый ученик должен быть на-
правлен на реализацию индивидуального потен-
циала обучения. Этому могут способствовать 
разнообразные дидактико-методологические 
варианты и организационные модели, дополня-
емые интенсивным контактом всех участников 
процесса обучения.

В рамках учебной программы по иностран-
ным языкам в начальной школе говорится, что 
учащиеся получают поддержку через различ-
ные дидактико-методологические возможности 
дифференциации и модели организации, и их 
потенциал обучения должен быть оптимально 
реализован. Для этого применяются как каче-
ственные, так и количественные формы диффе- 
ренциации.

Преподавание иностранных языков должно 
соответствовать индивидуальному способу ус-
воения языка. Уроки иностранного языка долж-
ны учитывать индивидуальный подход к изуче-
нию языка. 

Внутренняя дифференциация дополняется в 
5 и 6 классах формами внешней дифференциа-
ции результатов.

На уроках иностранного языка, согласно 
рамочному учебному плану, особое внимание 
должно уделяться ученикам с особыми обра-
зовательными потребностями, у которых есть 
проблемы с аудированием, говорением, чтением 
и письмом. Они должны получать поддержку 
в соответствии с их индивидуальными особен-
ностями, способностями к обучению и работе, а 
также их успеваемостью.

Дифференциация достигается не только за 
счет уменьшения или увеличения объема мате-
риала, но, прежде всего, за счет индивидуализа-
ции заданий и требований.

Дифференцирующие меры касаются, преж- 
де всего, всех навыков, которые необходимо раз-
вивать на уроках иностранного языка: понима-
ние на слух, устное общение, разговорная речь, 
понимание прочитанного, письмо. Это касается 
и выбора языковых средств. Дифференциация 
уроков способствует самостоятельному обуче-
нию и укрепляет уверенность в собственных си-
лах [5, с. 25].

Существуют различные варианты диффе-
ренциации. В следующем обзоре названы и про-
иллюстрированы примерами количественная, 
качественная, социальная и методическая диф-
ференциация, а также дифференциация по ин-
тересам [6, с. 18].

Количественная дифференциация состоит 
в следующем: индивидуальный темп обучения 
при работе над обязательным учебным матери-
алом и дополнительным содержанием.

Качественная дифференциация подраз-
умевает работу над более легкими или более 
трудными упражнениями. Могут быть предо-
ставлены вспомогательные средства, например: 
списки слов, словари с картинками, письменные 
картинки. Также в процесс обучения активно 
внедряются образовательные комиксы, кото-
рые способствуют повышению эффективности 
трансляции знаний и обеспечивают доступность 
их восприятия детской аудиторией [8, с. 83].

Социальная дифференциация – это, прежде 
всего, индивидуальная, партнерская и группо-
вая работа как при преподавании материала, 
так и при контроле усвоения. Различные виды 
обучения, такие как когнитивное, творческое, 
аффективное, практико-ориентированное, долж-
ны быть по-разному интегрированы в учебный  
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процесс.
Дифференциация по интересам предпола-

гает свободный выбор учеником направления 
работы из заданного учебного материала и тем, 
например: альтернативные задания, свободная 
работа, проектная работа.

При использовании методической диффе-
ренциации ученики достигают одних и тех же 
результатов обучения разными способами с при-
менением различных методов преподавания и 
обучения. Без дифференцированного воспри-
ятия невозможно понять услышанное. Услы-
шанное должно быть подкреплено обширными 
средствами понимания, особенно для учеников 
с трудностями в обучении, например, жестами, 
мимикой, использованием картинок, предметов, 
рисунков, серий картинок и частыми повторе- 
ниями.

Также имеет смысл помнить, что слушание 
и понимание – это два разных процесса, то есть 
для многих учеников то, что они слышат, не яв-
ляется автоматически тем, что они понимают. 
Именно поэтому нелингвистические проверки 
понимания особенно важны в данном контексте. 
По возможности понимание должно проверять-
ся по-разному в разные годы обучения.

В следующем обзоре показаны варианты 
контроля и отмечена их особая пригодность для 
определенных двойных классов. Эти примеры 
также применимы к пониманию прочитанного.

Развитие устной речи начинается, когда 
ученики привыкают к звучанию целевого язы-
ка. Оно проходит три последовательных этапа: 
воспроизведение (воспроизведение заученных 
предложений или текстов), реконструкция (из-
менение типовых предложений и текстов), про-
дуцирование (собственное творческое языковое 
исполнение).

Репродуктивное и продуктивное говорение 
происходит на разных уровнях на уроках зна-
комства, начальных и базовых уроках. Здесь 
доминирует репродуктивная речь. Ученики по-
степенно знакомятся с продуктивной речью. 
Ученикам с трудностями в обучении необходи-
мо предоставлять особенно частые возможности 
для репродуктивного говорения и поддержки в 
восстановлении. Только когда они будут доста-
точно уверены в себе, они смогут продуктивно 
реагировать на стимулы. В конце базовых уро-
ков более способные ученики могут сами созда-
вать короткие истории или интервью.

Подготовительные дифференцированные  

упражнения должны проводиться в соответст- 
вии с уровнем способностей учащихся. Упраж-
нения для развития реконструкции и проду-
цирования: повторение/проговаривание по со-
держательной речевой инструкции; повторение 
отдельных слов, коротких предложений; повто-
рение индивидуально; повторение в малых груп-
пах; повторение хором; повторение, завершение 
и продолжение слов и предложений; вырази-
тельное чтение рифмовок, коротких предложе-
ний, стихов и песен; запоминание осмысленных 
коротких текстов; высказывание предположе-
ний, например завершение неполных текстов; 
обращение с просьбами/пожеланиями/рекомен-
дациями, например: ведение беседы в различ-
ных учебных ситуациях, ролевые игры (диало-
ги, сценки, интервью).

Необходимо следить за тем, чтобы ученики 
с трудностями в обучении получали помощь в 
виде типовых предложений и текстов, заданий 
на составление предложений, клоуз-тестов и т.п.

Понимание прочитанного также требует 
дифференцированного подхода. При знакомстве 
с иностранными языками полные словесные 
картинки могут помочь в процессе обучения. 
Ученикам с трудностями в обучении следует ча-
сто давать задания, направленные на поиск кон-
кретной информации, такой как люди, время и 
место.

Благодаря дифференцированному подходу, 
например, предварительному чтению текста, ис-
пользованию лексических пособий, картинок, 
указателя слов, ученики узнают основную ин-
формацию из соответствующих возрасту связ-
ных текстов в конце базового урока.

К следующему уровню можно приступать 
только в том случае, если ученики заложили до-
статочный фундамент для предыдущего уровня. 
Это особенно касается учеников с особыми об-
разовательными потребностями [9, с. 9].

Никто не может одновременно работать над 
всеми своими слабыми сторонами. Часто учени-
кам с проблемами в обучении необходимо сна-
чала поработать над поведенческими проблема-
ми или недостатками общего характера, прежде 
чем приступать к решению конкретных учебных 
задач по предметам.

Конечно, каждая мера поддержки обсужда-
ется с учеником, потому что он должен не только 
понять, в чем состоят его сильные стороны и в 
чем он пока не очень успешен, но и, прежде все-
го, хотеть и понимать, почему необходимы изме-
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нения и как их можно достичь. Ученикам полез-
но записать цель своими словами в позитивном 
ключе. Таким образом, они не потеряют ее из 
виду и смогут оценить, как они достигли своей 
цели. Сотрудничество с родителями и другими 
людьми, поддерживающими процесс, является 

само собой разумеющимся. Вы не уверены в 
себе и не продвигаетесь в работе? Обратитесь за 
помощью. Четыре глаза видят больше, чем два. 
Картина индивидуального ребенка становится 
более дифференцированной. Можно разрабо-
тать больше идей для поддержки. 
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кальной памяти; способы запоминания произ-
ведений. 

Аннотация: В статье выполнена аналитиче-
ская работа в отношении категории «музыкаль-
ная память». Особое внимание уделено ее осо-
бенностям, методам развития, а также способам 
запоминания музыкального репертуара. Цель 
исследования: обоснование необходимости и 
выявление способов развития музыкальной па-
мяти школьников в системе образования. В ос-
нове исследования – научные работы по пробле-
мам общего и профессионального музыкального 
образования, фортепианной педагогики, общей 
и музыкальной психологии. Обосновано, что 
музыкальная память – процесс, обеспечиваю-
щий полноценное функционирование всех ви-
дов музыкальной деятельности. Выявлены и ар-
гументированы эффективные методы и приемы 
развития музыкальной памяти. Подчеркивается, 
что использование в работе над произведением 
музыкально-теоретического анализа помогает 
пониманию смысловых, стилевых особенностей 
(художественного образа, структуры, вырази-
тельных средств) в качестве приема активного 
запоминания. Раскрыта роль проблемно-ана-
литического подхода к изучению музыкальных 
произведений. 

Для понимания сути и смыслового содер-
жания категории «музыкальная память» необ-
ходимо обратиться ко взглядам ряда ученых и 
исследователей. Так, Л.В. Вахтель считает му-
зыкальную память частью общей памяти, а так-

же свойством взаимосвязанных нервных струк-
тур, непосредственно связанных с хранением и 
последующим воспроизведением музыкальных 
образов. Ученая подчеркнула, что интересую-
щая нас категория является художественным 
комплексным конструктом, привязанным к 
музыке, аспектам внутренней интерпретации 
звуковых символов и их наборов. Л.В. Вахтель 
предположила, что речь следует вести о процес-
се, основанном на узнавании и последующем 
воспроизведении репертуара. Соответствующая 
деятельность может быть непроизвольной или 
произвольной. В первой ситуации речь идет об 
условном автоматизме, то есть об отсутствии 
усилий исполнителя. Потребность в том, чтобы 
что-то вспомнить, в данном контексте отсут-
ствует. Если же говорить о произвольном сцена-
рии, то следует отметить, что волевые усилия не 
исключаются. Они требуются, помимо прочего, 
для понимания и восприятия так называемого 
музыкального текста. Л.В. Вахтель смогла вы-
делить и рассмотреть другие виды исследуемой 
категории. Это непосредственный и опосредо-
ванный типы музыкальной памяти. В первом 
случае предполагается, что музыкант не исполь-
зует вспомогательные средства для запомина-
ния, во втором же нуждается в них [2, с. 43–44].

Здесь видится важным упоминание задат-
ков. Они могут находиться в инертном состоя-
нии или же активно развиваться посредством 
усилий личности и других субъектов. Ясно, что 
при минимуме предпосылок для ускоренного и 
точного запоминания произведений имеет место 
потребность в максимуме внутренних и внеш-
них усилий. Этот тезис актуализирует потреб-
ность в изучении приемов развития всех ком-
понентов музыкальной памяти. Важно при этом 
отталкиваться от принципа комплексности и 
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стремиться к многоаспектному совершенствова-
нию всех компонентов исследуемой категории. 
Предполагается, что это основа запоминания, 
сохранения и последующего быстрого воспро-
изведения на мыслительном уровне даже слож-
ного репертуара. 

Слух, чувство ритма и музыкальная па- 
мять – три наиболее значимые способности, 
ценные для любого музыканта. Без них не пред-
ставляется возможной ни одна форма профес- 
сиональной деятельности исполнителя, о чем 
писал Г.М. Цыпин [17, с. 135]. Его мнение в пол-
ной мере справедливо. Особенно в той части, в 
которой подчеркивается значимость музыкаль-
ной памяти как основы успешного усвоения и 
последующего воспроизведения репертуара. 
Есть и другие примечательные, при этом доста-
точно значимые точки зрения. Так, А.Д. Алексе- 
ев предположил, что музыкальная память – син-
тетическое образование, основанное на прочих 
компонентах общей памяти, скажем, на слу-
ховом и зрительном элементах. Ученый под-
черкнул, что музыкант, владеющий игрой на 
фортепиано, в идеальном сценарии должен об-
ладать, помимо прочего, логикой и развитыми 
двигательными способностями. А.Д. Алексе-
ев особо отметил следующее: слуховая память 
способствует успешности исполнителя, а логи-
ка – качественному пониманию и осознанию за-
кономерностей, сути и содержания конкретного 
произведения и мысли композитора. Двигатель-
ная же память в мысли ученого – инструмент 
точного исполнения репертуара [1, с. 34–35]. 
Для С.И. Савшинского характерна подобная по-
зиция. Он предположил, что память типично-
го профессионального музыканта – сложная и 
многоаспектная система, основанная, помимо 
прочего, на слуховом, зрительном и двигатель-
ном компонентах [12, с. 33].

Подобные позиции выдвинуты и другими 
учеными, скажем, Е.Н. Федорович и Е.В. Ти-
хоновой. Они изучили основы музыкальной 
психологии и подчеркнули, что исследуемая 
нами категория не отличается от прочих видов 
памяти. Обозначенные авторы отметили, что 
анализируемое понятие обозначает набор спо-
собностей, ценных с точки зрения сохранения 
и воспроизведения в сознании прежних впечат-
лений, основанных, например, на музыкальном 
опыте. Также ученые отметили, что исследу-
емый нами вид памяти основан на следующих 
компонентах: слух и образы; зрение; моторика; 

логика; эмоции, чувства и переживания [15].
Л. Маккиннон предположила, что изучае-

мая нами категория как таковая не существует 
и является лишь набором видов сохранения и 
воспроизведения опыта, полученного благода-
ря функционированию слухового, зрительного 
и двигательного анализаторов [6, с. 19–21]. При 
этом визуальный компонент в мысли ученой яв-
ляется скорее вторичным, чем первичным. 

Интересна точка зрения Б.М. Теплова. Он 
рассмотрел музыкальную память обособлен-
но от музыкальности и способностей, значи-
мых с точки зрения искусства исполнителя. 
Ученый исходил из того, что определение ана-
лизируемой нами категории на практике ба-
зируется на запоминании и распознавании, 
на точном воспроизведении ритма, звуков по  
высотам [14, с. 444]. 

Так, Г.П. Овсянкина внесла особый вклад 
в рассмотрение музыкальной памяти во всех 
аспектах. Исследуемая нами категория в мысли 
ученой – система, существующая в двух планах. 
Первый – способность воспроизводить музыку 
через использование голоса или какого-либо 
специального инструмента, второй – знание и 
узнавание произведений. Можно утверждать, 
таким образом, что музыкальная память мо-
жет быть или воспроизводящей – исполнитель-
ской, или опознающей, типичной для рядового 
слушателя. В первом случае речь идет о выс-
шем уровне, во втором – о низшей ступени.  
Г.П. Овсянкина отметила, что известные клас-
сификации анализируемой нами категории ос-
нованы на законах и принципах общей памяти 
и на соответствующих составных компонентах. 
В мысли исследовательницы музыкальная па- 
мять – система, базирующаяся, помимо про-
чего, на ассоциациях, порождающих саму выс-
шую психическую функцию, сводящуюся к за-
поминанию, сохранению, воспроизведению и 
припоминанию. Но стоит понимать, что забыва-
ние здесь – важный компонент и вместе с тем 
процесс. Он становится активным при условии 
профицита музыкальной информации, то есть 
избытка. Это типично для данных и сведений 
любого рода. 

Г.П. Овсянкина дополнительно подчеркну-
ла, что базовый принцип действия музыкальной 
памяти сводится к следующей условной схеме: 
кора головного мозга запечатлевает произведе-
ние, что провоцирует относительное функцио-
нальное изменение, протекающее на биохимиче-
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ском уровне, благодаря чему соответствующий 
отпечаток сохраняется достаточно долго, часто –  
в период до биологической смерти субъекта. По 
мере жизни и жизнедеятельности музыканта 
подобных образований становится все больше. 
Это актуализирует потребность в упорядочении 
всего набора отпечатков, чему способствует му-
зыкальное образование. Однако не всегда возмо-
жен относительный порядок. 

Когда выученных наизусть произведений 
становится слишком много, мозг активно ис-
пользует забывание, которое становится необ-
ходимым, при этом вполне естественным за-
щитным явлением. Условные отпечатки, ранее 
отмеченные, не исчезают, а лишь переходят на 
уровень подсознания. И когда исполнитель стал-
кивается с произведением, ранее разученным и 
запомненным, но забытым, возникает обратный 
процесс. Речь о том, что конкретный отпечаток 
переходит с подсознательной ступени на уро-
вень сознания. Часто опытные музыканты го-
ворят, что им куда проще и легче вспоминать 
композиции, ранее разученные, но забытые, чем 
осваивать что-то новое. Но все соответствующие 
способности и навыки типичны лишь для арти-
стов, характеризующихся действительно выда-
ющимися способностями, талантом, а также вы-
соким уровнем профессионального мастерства. 

Еще один интересный тезис, предложенный 
Г.П. Овсянкиной, сводится к тому, что музы-
кальная память может быть представлена про-
извольной и непроизвольной, опосредованной 
и непосредственной формами. В мысли ученой 
классификация возможна с учетом ряда важных 
критериев. Это феномен, вид, уровень, тип и не 
только. Но все вероятные группы и наборы на 
практике представлены единым и целым. Пре-
обладание того или иного компонента – опе-
ративного или длительного, опознающего или 
воспроизводящего, слухового или зрительного –  
зависит от индивидуальных свойств психики 
конкретной личности. Г.П. Овсянкина особо 
отметила, что музыкальная память связана в 
большей мере с художественными образами, с 
интонациями и звуками. Ученая подчеркнула, 
что считать доминирующим слуховой компо-
нент не стоит ни при каких обстоятельствах. 
Данный тезис она обосновала тем, что в любой 
из вероятных ситуаций даже простейший зву-
ковой материал привязан к музыкальному ху-
дожественному контексту в виде набора ярких 
образов. Интереснейший тезис, предложенный  

Г.П. Овсянкиной, сводится к тому, что музыкаль-
ная память может быть рассмотрена в качестве 
реконструктивной – исключительно творческой 
формы, а также в репродуктивном виде, то есть 
в механическом плане. Второй случай типичен 
для детей дошкольного возраста (примерно  
5–6 лет), он сопряжен с особенностями функ- 
ционирования некоторых структур так называе-
мой сигнальной нервной системы. Репродуктив-
ная память характеризуется легким запомина-
нием, полнотой усвоения информации. Вместе 
с тем имеет место лишь кратковременное удер-
жание важных сведений в рамках сознательно-
го уровня. Этим объясняется следующее: дети 
достаточно просто выучивают произведения, 
могут исполнять их, но быстро забывают даже 
самый простой материал. Последнее вполне 
объяснимо. Репродуктивная память не пред-
полагает, что имеет место наличие творческой 
обработки информации или ее осмысление 
на углубленном уровне. По этой причине вос-
произведение характеризуется как дословное. 
Полагать, что детская память как психическая 
функция качественно отличается от случая со 
взрослым музыкантом, не стоит. Это ложное 
мнение, а вместе с тем и некорректное убежде-
ние. Да, дети с легкостью справляются с запо-
минанием, но в детском возрасте оно является 
исключительно краткосрочным, иногда даже 
сиюминутным. К концу дошкольного перио-
да детства и к началу школьного обучения у 
детей формируется и постепенно развивается 
реконструктивная музыкальная память. Это во 
многом сопряжено с меняющимся функциони-
рованием сознания. Все более выраженными 
становятся способности аналитического, синте-
тического и воспроизводящего планов. Вместе с 
тем младшие школьники начинают получать но-
вый опыт во всех сферах жизни и жизнедеятель-
ности. В годы обучения в начальных классах 
запоминание характеризуется как медленное, 
но оформление и совершенствование понима-
ния во всех аспектах способствует тому, что от-
дельные произведения начинают записываться в 
сознательную память надолго. Постепенно и по 
мере взросления все соответствующие аспекты 
выходят на качественно новый уровень. Есть 
множество примеров того, когда спустя годы 
после сдачи экзаменов в музыкальном учили-
ще взрослые исполнители без особых усилий 
вспоминали материал, который, как казалось, 
был давно забыт. Но не стоит полагать, что при 
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этом реконструктивная память становится до-
минирующей. Репродуктивный компонент ни-
куда не пропадает, он исчезает лишь частично. 
То, что кажется забытым, всего лишь уходит на 
подсознательный уровень. Так, можно утверж-
дать, что реконструктивный и репродуктивный 
элементы памяти функционируют параллель-
но и в рамках тесной связи. Это, как отмечает  
Г.П. Овсянкина, порождает три структуры из-
учаемой нами категории, разнонаправленные 
во времени. Запоминающая память «смотрит» 
в прошлое, воспроизводящая – в настоящее, а 
синтезирующая – в будущее [9, с. 36–39].

Обратимся к достижениям других ученых. 
Интересна позиция Н.А. Римского-Корсакова. 
Он предположил, что музыкальная память в це-
лом достаточно важна в контексте любого вида 
умственной работы, связанной с творчеством. 
Он отмечал, что анализируемая нами категория 
как совокупность личностных свойств подда-
ется целенаправленному развитию. При этом  
Н.А. Римский-Корсаков особо отмечал роль за-
датков, которые имеют место от рождения у 
каждого человека и требуют совершенствования 
[14, с. 60].

В.И. Петрушин смог выработать и описать 
понятие «хорошая музыкальная память». По-
следняя в мысли ученого представлена ускорен-
ным запоминанием репертуара, его сохранением 
и точным, полностью корректным воспроизве-
дением даже при условии, что материал был ос-
воен годы назад [11, с. 194].

Есть иная позиция, согласно которой анали-
зируемая нами категория не основана на апри-
орных качествах и способностях. Сторонники 
соответствующей точки зрения полагают, что 
развитие в данном контексте – лишь результат 
кропотливой работы, направленной на форми-
рование новых навыков. Это отчасти справед-
ливо: известно, что игра по памяти усиливает 
исполнительские качества любого музыканта, 
хотя изначально человек не имеет соответству-
ющих способностей. Р. Шуман метко отметил, 
что аккорд, сыгранный по нотам даже талантли-
вым музыкантом, звучит не так плавно и вольно, 
как если бы он был воспроизведен начинающим 
любителем с оглядкой только на образы, запе-
чатленные в памяти [19]. И все-таки кропотли-
вая работа – важный аспект совершенствования 
компонентов исследуемой нами категории.

Далее целесообразно рассмотреть и описать 
некоторые методы развития музыкальной памя-

ти, а также способы, ценные с точки зрения за-
поминания нотного текста. Так, С.А. Долгачева 
и А.В. Кузнецова, изучившие искусство игры на 
разных инструментах, смогли прийти к выводу, 
что развитие в данном контексте возможно по-
средством музыкальных диктантов, изучения 
так называемых аппликатурных формул, ана-
лиза известных произведений. Также они пред-
ложили иные подходы, скажем, изучение тема-
тической литературы и разучивание мелодий. 
Авторами выдвинута и подтверждена гипотеза, 
согласно которой только совокупность методов 
при условии комплексной реализации способ-
ствует реальному и заметному развитию музы-
кальной памяти, запоминанию произведений  
[5, с. 17]. 

Г.М. Цыпин отметил, что учащиеся музы-
кальных школ, вузов нередко допускают серьез-
ную ошибку, когда при относительном укорене-
нии в памяти того или иного композиционного 
материала воспроизводят его без обращения к 
нотам. По мнению ученого, это серьезный про-
бел, потому как данная привычка нарушает 
формальные структурные аспекты восприятия 
конкретного произведения, искажает понима-
ние и уяснение фактических композиционных 
особенностей. Поэтому Г.М. Цыпин предложил 
не отказываться от нот как таковых, руковод-
ствоваться ими даже при условии, что тот или 
иной материал уже усвоен в достаточной мере  
[18, с. 107]. При этом важно, чтобы соответ-
ствующая работа контролировалась грамотным 
педагогом. Он буквально обязан помогать уча-
щимся постигать форму, строение, структуру 
того или иного произведения.

По мере развития музыкальной памяти ак-
тивными становятся процессы, способствующие 
формированию и совершенствованию ряда рас-
ширенных слуховых представлений, навыков ос-
мысленного интонирования. Воспитание культу-
ры интонирования происходит параллельно и во 
взаимодействии с развитием музыкального слу-
ха. Педагогу необходимо нацелить исполнителя 
на решение задач формирующего, творческого и 
познавательного характера: во-первых, привить 
общую культуру, развивать наблюдательность 
(«понимаю» – «знаю» – «чувствую» – «разбира-
юсь»); во-вторых, суметь ввести в мир музыки, 
«открыть» ему ее эстетическую и познаватель-
ную ценность, сформировать основы музыкаль-
ной культуры, воспитать слух, а значит, перейти 
к этапу формирования музыканта («слышу» –  
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«чувствую» – «понимаю»); в-третьих, обучить 
умению пользоваться выразительными сред-
ствами инструмента, руководствоваться прави-
лом («могу и умею воплотить»); в-четвертых, 
воспитать способность увлекаться, «воспламе-
няться», проникаясь музыкой, стремиться к во-
площению музыкального смысла, к общению и 
воздействию на слушателя («загораюсь» – «хочу 
воплощать» – «хочу передать другим и воздей-
ствовать на других») [4, с. 25]. Слуховая работа, 
направленная на дифференцированное освоение 
взаимосвязи элементов, позволяет вскрыть сти-
левые признаки, осознание которых необходимо 
для настоящего глубинного проникновения в 
тайны художественных ценностей музыкально-
го творчества [20, с. 10]. 

Важными здесь, помимо прочего, стано-
вятся зрительный и моторный виды памяти. В 
сочетании со слухом последние упрощают вос-
приятие и запоминание материала. Б.М. Теплов 
отметил, что в данном смысле комплексная акти-
визация всех компонентов анализируемой нами 
категории становится большим преимуществом, 
обеспечивающим решение даже сложных задач 
учения и научения в контексте формирования 
исполнительского мастерства [13, с. 261].

Примечательны рассуждения К.А. Мар-
тинссена, который пришел к выводу, что успеш-
ный исполнитель может считаться таковым 
только при условии, что он не столько применил 
формальные навыки, сколько постарался погру-
зиться в произведение, понять его особенности 
и подробности, собрать их в целое [7, с. 201]. И 
здесь налицо упоминание конструктивного ком-
понента, который вносит особый вклад в разви-
тие музыкальной памяти.

Некоторые авторы отмечают, что достаточ-
но значимым и ценным является аналитический 
подход. С.Е. Фейнберг, скажем, предположил, 
что всякое музыкальное произведение являет-
ся основанным на условной логике, проявля-
ющейся, помимо прочего, через некоторые по-
следовательности звуков, характеризующихся 
индивидуальным содержанием, но образующих 
сложную единую систему в виде композиции 
[16, с. 522]. 

В.А. Дмитриев, О.Ю. Швецова выделяют 
проблемно-аналитический подход к изучению 
музыкальных произведений в инструменталь-
ном классе, который предусматривает несколько 
последовательных периодов: общее знакомство 
с произведением, целостный охват его (так назы-

ваемый доаналитический синтез); расчленение 
на основе создавшихся затруднений, организа-
ция системы проблемных ситуаций, осознание 
структуры и связей между ними (анализ через 
синтез); изучение каждой проблемы в отдель-
ности, осознание ее значения в музыкальном 
развитии произведения, формулировка познава-
тельных задач, поиск средств и способов их ре-
шения (различные виды анализа); объединение 
решенных проблем в процессе исполнительской 
реализации музыкального произведения (синтез 
на основе детального анализа). Каждый из пе-
риодов включает в себя решение музыкально- 
интеллектуальных задач и самостоятельную 
работу студентов по овладению профессио-
нальными умениями и навыками работы над 
музыкальной тканью. Последовательно решая 
разнообразные познавательные задачи нарас-
тающей сложности и новизны, обучающиеся 
овладевают решением отдельных музыкаль-
ных проблем, а также осваивают произведение 
в целом: от проблемы к проблеме закрепляют-
ся и совершенствуются знания, умения и на-
выки, развивается способность к музыкально-
слуховому самоконтролю, приобретающему к 
последней стадии работы над произведением 
активный характер корректировки выполняе-
мых музыкально-интеллектуальных действий  
[3, с. 141–142].

Налицо значимость логического мышле-
ния, которое становится наиболее активным 
при проработке образов и осмыслении нотно-
го текста, его анализе, во многом влияющем 
на запоминание. Вместе с тем существенными 
являются осознание и восприятие, а также при-
нятие аспектов мелодической линии, гармонии. 
Действие, сводящееся к запоминанию, можно 
считать аспектом познавательного процесса. 
Последний при определенных условиях стано-
вится механизмом, ценным с точки зрения про-
извольного запоминания. 

В.И. Петрушин предположил, что специ-
альным образом организованные умственные 
действия на практике можно считать фактора-
ми, полезными с точки зрения заучивания нот-
ного текста. Соответствующая деятельность 
сопряжена с мыслительной активностью, ко-
торая в целом способствует эффективному за-
поминанию простых и сложных произведений  
[10, с. 197]. Позиция В.И. Петрушина в полной 
мере разумна и справедлива. Дело в том, что со-
знательная мыслительная деятельность на прак-
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тике активно влияет на заучивание музыкально-
го материала.

Интересны наработки Л.В. Черемошкиной. 
Она смогла выделить некоторые операционные 
механизмы, полезные с точки зрения развития 
музыкальной памяти. 

1. Группировка. Суть сводится к тому, 
что материал делится на тематические группы 
компонентов по разным критериям, обычно по 
смыслам и ассоциациям.

2. Выделение опорных пунктов. Предпола-
гается поиск элементов, которые могли бы быть 
использованы в качестве опор для завязывания 
вокруг них масштабных смыслов. Речь идет, на-
пример, о нотных сочетаниях, пиках, кульмина-
циях и не только.

3. Планирование. Этот метод связан с вы-
делением опорных пунктов. Предполагается, 
что подготовка плана – способ систематизации 
и связывания опор.

4. Классификация. Ясно, что это способ 
разделения явлений и предметов, а также тер-
минов и понятий по группам на основании ряда 
критериев, признаков.

5. Систематизация. Метод способствует 
выявлению последовательностей в распределе-
нии частных компонентов чего-то целого.

6. Структурирование. Предполагается 
определение структуры элементов, образующих 
целое.

7. Схематическое представление. Речь идет 
об описании информации таким образом, чтобы 
она была представлена общими компонентами, 
в том числе упрощенными.

8. Аналогия. Данный операционный меха-
низм полезен с точки зрения поиска сходств и 
подобий.

9. Мнемотехника. Подход способствует за-
поминанию чего-либо посредством известных 
способов.

10. Перекодирование. Предполагается пре-
образование информации с учетом ряда призна-
ков на фоне вербализации и задействования об-
разов, символов.

11. Достраивание. Оно в отношении запо-
минаемого материала способствует дополнению 
чего-либо, что требует запоминания. Предпола-
гается, помимо прочего, применение так называ-
емых вербальных посредников.

12. Серийная организация. Она позволяет 
конструировать и устанавливать последователь-
ности, корректировать их и упорядочивать во 

временном, объемном, пространственном и дру-
гих аспектах.

13. Ассоциации. Данный операционный ме-
ханизм позволяет упорядочивать связи по крите-
риям смежности, схожести с чем-либо, скажем, 
с уже имеющимся опытом [19, с. 162–163].

Интересны работы В.И. Муцмахера. Он 
исследовал аспекты совершенствования музы-
кальной памяти в контексте обучения игре на 
фортепиано и выработал разные способы запо-
минания материала наизусть. Многие из них ос-
нованы на базовых принципах музыкальности. 
Так, он предложил использовать смысловую 
группировку. В его мысли это прием, полезный 
с точки зрения разделения музыкального мате-
риала на фрагменты, то есть эпизоды. Каждый 
компонент при этом должен иметь форму закон-
ченной логической и смысловой единицы. Все 
соответствующие элементы разумно объединять 
в крупные части, скажем, в экспозицию, репри-
зу и не только. В мысли обозначенного ученого 
осмысленное заучивание – это процесс, проте-
кающий, помимо прочего, посредством плано-
мерного объединения обособленных компонен-
тов в нечто целое, то есть от частного к общему. 
Смысловая группировка как прием – значимый 
инструмент, ценный с точки зрения обучения 
музыке. Дело в том, что данный подход обес- 
печивает лучшее понимание даже сложного 
материала. Вместе с тем обозначенный способ 
существенно ускоряет развитие музыкальной 
памяти в целом, а не только ее отдельных ком-
понентов. Здесь следует особо отметить ранее 
обозначенные опорные точки. Они активизи-
руются в мышлении музыканта, когда во время 
исполнения он забывает нотный текст, который, 
как казалось, был хорошо запомнен. Но следует 
отметить, что при условии мысленного воспро-
изведения опор в раннем сценарии (до потреб-
ности) может возникнуть негативный эффект 
в виде ухудшения так называемой свободы ис-
полнения. Нужно подчеркнуть, что смысловая 
группировка полезна при реализации работы по 
разучиванию произведений на ранних этапах об-
учения. Когда конкретный материал уже усвоен, 
музыкант буквально обязан концентрироваться 
на передаче целостных художественных обра-
зов, изначально продуманных и реализованных 
композитором. Речь идет о том, что необходимо 
стремиться к свободному исполнению, а не к 
механическому воспроизведению. Именно по- 
этому и важно стараться максимально переда-
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вать изначальный замысел, все задуманные об-
разы и эмоции. Точное следование за нотами в 
данном смысле является вторичным. 

Еще один интересный прием представлен 
так называемым смысловым соотнесением. 
Предполагается активизация мыслительной дея-
тельности для обнаружения и сравнения особен-
ностей разных компонентов конкретного произ-
ведения. Значимыми характеристиками могут 
быть, скажем, тональность или гармонический 
план. Если музыкант не обладает достаточными 
теоретическими знаниями и представлениями 
об анализе произведений, он может использо-
вать более простые компоненты, такие как ин-
тервалы и аккорды [8, с. 32–33].

Можно утверждать, таким образом, что 
вопросы развития музыкальной памяти у уча-
щихся музыкальных учебных заведений раз-
ных уровней являются актуальными, особенно 

в среде педагогов, преподающих музыку. Это 
же характерно и для исследователей, в своих 
работах рассмотревших вопросы, касающиеся 
музыкальной психологии и педагогики. Разные 
ученые посвящали и продолжают посвящать ав-
торские труды проанализированным аспектам. 
Стоит подчеркнуть, что использование методов, 
направленных на развитие музыкальной памя-
ти, должно быть комплексным. Только так, на 
наш взгляд, можно добиться выраженных ре-
зультатов у современных детей и подростков с 
клиповым мышлением. Необходима комплекс-
ность, масштабность образовательной работы 
и воспитательной деятельности в направлении 
развития музыкальной памяти у обучающих-
ся. Педагог, помимо прочего, должен быть на-
целен на обеспечение успешности становле-
ния собственных воспитанников – будущих  
музыкантов. 
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Аннотация: Актуальность такого проблем-
ного аспекта характеристик функционирования 
исправительных учреждений пенитенциарной 
системы, как аутодеструктивное поведение 
осужденных, обвиняемых и подозреваемых, 
очевидна. Негативные проявления последствий 
аутодеструктивного поведения осужденных, об-
виняемых и подозреваемых затрудняют, деста-
билизируют нормальное функционирование ис-
правительных учреждений. Одной из основных 
задач сотрудников психологической и медицин-
ской (психиатры) служб является комплексная 
профилактика аутодеструктивного поведения 
осужденных, обвиняемых и подозреваемых.

Цель статьи – оформить методические 
основания психолого-психиатрической про-
филактики аутодеструктивного поведения 
осужденных, обвиняемых и подозреваемых в 
пенитенциарных учреждениях. Для разрешения 
определенной цели потребуется решение ряда 
соответствующих задач, таких как изучение и 
обобщение имеющегося опыта функциониро-
вания и взаимодействия (интеграции) психо-
логической и медицинской (психиатрической) 
работы в направлении профилактики аутоде-
структивного поведения осужденных, обвиняе-
мых и подозреваемых; оформление возможных 
путей, способов оптимизации взаимодействия 
психологической и медицинской служб пенитен-
циарной системы в направлении профилактики 
аутодеструктивного поведения осужденных, 

обвиняемых и подозреваемых. По результатам 
реализованной научно-исследовательской рабо-
ты оформлены методические основания психо- 
лого-психиатрической профилактики аутоде-
структивного поведения осужденных, обвиняе-
мых и подозреваемых в пенитенциарных учреж-
дениях. 

Для успешного взаимодействия в вопросах 
профилактики суицидального поведения осуж-
денных, подозреваемых и обвиняемых (далее –  
ОПО), а также их деструктивного поведения 
и членовредительства необходима реализация 
комплексной работы представителей ряда служб 
исправительного учреждения [3, с. 21; 6, с. 18]. 
Пенитенциарному психологу предстоит взаи-
модействовать в рассматриваемом направлении 
работы, прежде всего, с сотрудниками медицин-
ской службы [2, с. 15]. На практике, как правило, 
инициатива такого взаимодействия чаще всего 
действительно исходит от психологов.

Медицинские специалисты, особенно  
врачи-психиатры, в силу, вероятно, профессио- 
нальных особенностей работы, часто более 
инертны в наведении внешних контактов, менее 
склонны к совместной работе. Как ни странно, 
но именно они часто некорректно понимают 
работу психологов: «ни за что не отвечают», 
«только трафареты пишут». Для преодоления 
подобных предубеждений психологу необходи-
мо установить личные конструктивные контак-
ты с медицинскими работниками. Кроме того, 
психолог, например, рекомендуя необходимость 
консультации психиатра для ОПО, должен обос- 
новывать все свои сомнения конкретными фак-
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тами и данными психологического изучения (не 
нарушая при этом принцип конфиденциально-
сти), а не ограничиваться в направлении фор-
мальной фразой: «Нуждается в консультации 
психиатра» [5, с. 190].

Но и психолога, в свою очередь, не долж-
ны удовлетворять отписки коллег-врачей, вро-
де того: «На момент осмотра психических 
расстройств не выявлено». Необходимы аргу-
ментированные ответы на заявленные вопросы, 
иначе в подобных консультациях нет смысла. В 
исправительном учреждении и врач-психиатр, 
и психолог в равной степени отвечают за про-
филактику деструктивного и аутоагрессивного 
поведения ОПО.

Взаимная работа в направлении профилак-
тики аутодеструктивного поведения ОПО от-
вечает интересам всех служб исправительного 
учреждения [1, с. 25]. Тем не менее имеются 
существенные различия в организации меди-
цинского и психологического изучения ОПО. 
Как правило, психологи начинают свою работу 
с вновь прибывшей партией ОПО с анкетиро-
вания, предварительного тестирования и только 
после оценки полученных результатов начинают 
проводить углубленное психодиагностическое 
исследование и беседы с наиболее проблемны-
ми категориями лиц, выявленными по резуль-
татам тестов. Такой порядок работы позволяет 
за короткое время охватить наибольшее число 
прибывших лиц из числа ОПО, получить мак-
симально возможную информацию социально-
психологического характера о них [4, с. 12]. 

В то же время при охвате обследованием 
всех многочисленных клиентов нередко «теряет-
ся» сам человек, особенно наиболее проблемный 
с точки зрения деструктивного поведения, если 
он себя до сих пор ничем не проявил и настойчи-
во не стремится к активному и конструктивному 
сотрудничеству с психологом. Как правило, из-
за многочисленных обязанностей психолога и 
большого объема работы иногда из поля зрения 
выпадают лица, проблемные в плане истинного 
суицидального поведения. На полноценную ре-
ализацию таких информативных диагностиче-
ских методов, как беседа и наблюдение, иногда 
времени не хватает. В силу того, что психологи 
не проводят телесных осмотров ОПО, от их вни-
мания ускользают такие важные признаки, как 
застарелые рубцы на коже клиента, статусные 
или иные татуировки на теле и т.д. Продукты 
выражения чувств и эмоций ОПО, не связанные 

с проводимыми психологическими заданиями, 
например проблемные письма близким (если 
нет взаимодействия с соответствующими служ-
бами), обычно ускользают от их внимания.

Работа медицинской службы с вновь по-
ступившими ОПО начинается с первичного ме-
дицинского обследования, включающего в себя 
телесный осмотр, беседу и наблюдение. Однако  
медицинских специалистов, как правило, инте-
ресует лишь наличие заболеваний, имевшиеся в 
прошлом операции и перенесенные болезни. На 
татуировках, застарелых рубцах, которые могут 
свидетельствовать об имевших место демон-
стративно-шантажных реакциях, несостоявших-
ся суицидах, на склерозированных венах, иногда 
с высокой степенью вероятности указывающих 
на парентеральное введение наркотических ве-
ществ, обычно внимание не заостряется, данные 
заносятся небрежно и не интерпретируются.

Врачом-психиатром в первую очередь пре-
следуется цель выявления психических рас-
стройств, а сопутствующие личностные анома-
лии если и фиксируются, то слишком кратко, 
чтобы делать определенные выводы. Основные 
инструменты его диагностической работы – это 
беседа, позволяющая достаточно точно оценить 
интеллект, эмоциональный фон, склонность к 
деструктивным проявлениям, оценка ориенти-
рованности в месте, времени и ситуации, отсут-
ствия или наличия бредовых расстройств, гал-
люцинаций и т.д., а также наблюдение. В то же 
время при отсутствии должного взаимодействия 
с психологической службой психиатру часто не 
хватает результатов психодиагностических те-
стовых методик для окончательной оценки сво-
их заключений, особенно в отношении здоро-
вых лиц, имеющих лишь некоторые личностные 
отклонения (которые, кстати, чаще совершают 
истинные суициды, чем психически больные). 

Вышеизложенное достаточно наглядно по-
казывает области взаимодействия указанных 
специалистов в профилактике аутодеструктив-
ных проявлений со стороны ОПО в интересах их 
служб и исправительного учреждения в целом. 
Естественно, эти области должны быть предва-
рительно обговорены для совместной работы: 
психиатру необходимо знать, какая информация 
может потребоваться психологу, психологу – что 
интересует психиатра; врач, проводящий теле-
сный осмотр, должен обращать внимание на те 
признаки, которые необходимы указанным спе-
циалистам; направление на консультацию долж-
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но быть полным и обоснованным. Кроме того, 
необходимы совместные равноправные и взаи-
мовыгодные консультации.

Объективный анализ информации причин 
и обстоятельств, способствующих суициду,  
деструктивно-шантажному поведению, члено- 
вредительству, групповым деструктивным про-
явлениям, необходим психологам как для более 
эффективной профилактики подобных случаев в 
будущем, так и для защиты от необоснованных 
обвинений в адрес своей службы. Для этого не-
обходимо уяснение следующих обстоятельств 
прошлых инцидентов:

– что произошло, в каких условиях, харак-
тер деструктивного проявления;

– одиночное или групповое совершение 

действия;
– что спровоцировало инцидент, исклю-

чение возможности преступления, замаскиро-
ванного под несчастный случай или суицид, 
оказывалось ли на ОПО психологическое или 
физическое давление и т.д.;

– особенности личности человека, совер-
шившего деструктивный эксцесс, характерно ли 
для него такое поведение, числился ли он в спи-
сках групп профучета, какая работа проводилась 
с ним, с каким результатом, какой неофициаль-
ный статус он занимал;

– какие внешние обстоятельства мог-
ли спровоцировать нежелательное поведение, 
имели ли место недостатки со стороны работы 
служб исправительного учреждения и т.д. 
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Аннотация: Цель данной статьи – акту-
ализировать проблемы совершенствования 
воспитательной работы с осужденными. Зада-
чей статьи является выделение отдельных на-
правлений совершенствования воспитательной 
работы с осужденными в целях дальнейшего 
развития и повышения эффективности деятель-
ности пенитенциарной системы. Решение задач 
осуществляется на основе общенаучных мето-
дов. Используя методы теоретического анали-
за, наблюдения, обобщения опыта имеющихся 
научных исследований, авторы обосновывают 
необходимость эффективного выстраивания вза-
имодействия структурных подразделений ис-
правительных учреждений, подчеркивают важ-
ность этапов профессиональной подготовки, 
подбора и расстановки квалифицированного 
персонала в совершенствовании и оптимизации 
деятельности сотрудников, непосредственно 
осуществляющих функции воспитателей осуж-
денных, отбывающих наказание в виде лишения 
свободы, выделяют отдельные направления дея-
тельности, в которых выстраивается эффектив-
ное взаимодействие между воспитательными, 
социальными и психологическими службами 
исправительного учреждения. 

Воспитательная работа занимает основное, 
ведущее место в деятельности по исправлению 

осужденных и мотивированию их к законопос-
лушному поведению [1]. Совершенствование 
воспитательной работы с осужденными высту-
пает одной из целей Концепции развития уго-
ловно-исполнительной системы Российской Фе-
дерации на период до 2030 г. (разд. III). Согласно 
Концепции федеральной целевой программы 
«Развитие уголовно-исполнительной системы 
(2017–2025 гг.)» существует настоятельная по-
требность в обеспечении эффективной воспи-
тательной работы в уголовно-исполнительной 
системе. Следовательно, появляется необхо-
димость научной проработки перспектив и на-
правлений совершенствования воспитательной 
работы с осужденными в целях дальнейшего 
развития и повышения эффективности деятель-
ности пенитенциарной системы в целом [2].

Ключевыми звеньями реализации совершен-
ствования воспитательной работы с осужден-
ными в исправительных учреждениях являются 
отделы воспитательной работы с осужденными, 
психологические лаборатории и группы соци-
альной защиты осужденных. В настоящее вре-
мя между этими подразделениями выстроились 
определенные взаимосвязи, что характеризует 
эту деятельность как сформировавшуюся систе-
му. Большое значение в оптимизации системы 
исправления имеют эффективно выстроенная 
система организации взаимодействия вышеназ-
ванных структурных подразделений исправи-
тельных учреждений и налаженная управленче-
ская составляющая. В качестве примера можно 
привести взаимодействие начальника отряда с 
социальными работниками исправительного уч-
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реждения в организации трудового и бытового 
устройства осужденных. Совместная их дея-
тельность реализуется, например, в проведении 
занятий с освобождающимися осужденными в 
«Школе подготовки к освобождению». От того, 
насколько четко разработана тематика занятий, 
организовано их проведение, подобраны ответ-
ственные люди, зависит качество процесса под-
готовки к освобождению. 

Совершенствование и оптимизация деятель-
ности сотрудников, непосредственно осущест-
вляющих функции воспитателей осужденных, 
отбывающих наказание в виде лишения свобо-
ды, в первую очередь должны осуществляться 
на этапе подбора и расстановки квалифициро-
ванного персонала, обладающего соответству-
ющими компетенциями, а также на этапе повы-
шения их профессионального уровня в процессе 
профессионального обучения и повышения ква-
лификации. Эффективное решение этой задачи 
позволит обеспечить оперативное и качествен-
ное выполнение работниками возложенных на 
них функций, что в конечном итоге будет спо-
собствовать сокращению временных затрат ра-
боты всей системы, снизит остроту проблемы 
текучести кадров. Одной из составляющих опти-
мизации процесса исправления осужденных яв-
ляется, на наш взгляд, максимально возможное 
привлечение к проведению различных меропри-
ятий, таких как, например, культурно-массовые, 
спортивные и т.д., гражданских специалистов, 
работников культуры и искусства, спортсменов. 
Проведение различного рода мероприятий, име-
ющих воспитательную цель, возможно и за счет 
самоорганизации наиболее активных осужден-
ных. Сотрудники психологических лабораторий 
учреждений также оказывают помощь осужден-
ным при подготовке к освобождению, с ними 
проводятся тренинги по развитию адаптацион-
ных способностей, формированию позитивного 
отношения к труду, которые способствуют их 
профориентации.

Согласно методическим рекомендациям по 
оптимизации воспитательной, социальной и 
психологической работы с осужденными, раз-
работанным авторским коллективом под руко-
водством ФСИН России, в целях выстраивания 
эффективного взаимодействия между воспита-
тельными, социальными и психологическими 
службами исправительного учреждения воз-
можна реализация следующих направлений де-
ятельности: при организации индивидуально- 

воспитательной работы с осужденными выра-
батывать совместную стратегию воздействия на 
них в соответствии с результатами проведенной 
психодиагностики; определять средства и ме-
тоды воздействия в отношении лиц, склонных 
к деструктивному поведению; организовывать 
совместные профилактические мероприятия; 
при применении к осужденным мер взыскания 
исследовать их актуальное психоэмоциональ-
ное состояние с целью прогнозирования риска 
деструктивного поведения. Результаты психоло-
гической диагностики рекомендуется отражать 
в соответствующих справках, характеристиках, 
которые приобщаются к материалам о наложе-
нии дисциплинарного взыскания. При представ-
лении к условно-досрочному освобождению или 
замене неотбытой части наказания более мягким 
видом наказания также необходимо проводить 
углубленное психодиагностическое обследо-
вание, по результатам которого составляются 
психологические характеристики, содержащие 
выводы о целесообразности или нецелесообраз-
ности принимаемого администрацией решения, 
их также рекомендовано приобщать к иным ха-
рактеризующим осужденного материалам для 
направления в суд; в организации работы с от-
дельными группами осужденных и коллектива-
ми осужденных: совместное выявление струк-
туры межличностных отношений для решения 
вопросов по снижению уровня конфликтности; 
выявление состава подгрупп в отрядах, а также 
направленности их лидеров. Также сотрудника-
ми психологических и воспитательных служб 
учреждений проводится работа по изучению и 
прогнозированию таких деструктивных явлений 
в среде осужденных, как межличностные и меж-
групповые конфликты, анализируются причины 
и условия их возникновения, вырабатываются 
меры по их предупреждению. С целью более эф-
фективной работы в данном направлении между 
начальниками отрядов и сотрудниками психоло-
гических лабораторий необходимо обеспечивать 
своевременный и постоянный обмен значимой 
и, прежде всего, упреждающей конфликты ин-
формацией.

В заключение следует отметить, что реали-
зация в исправительных учреждениях уголовно- 
исполнительной системы изложенных мер по-
зволит оптимизировать работу начальников 
отрядов осужденных, обеспечит более эффек-
тивное их взаимодействие с сотрудниками пси-
хологических лабораторий, групп социальной 
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защиты осужденных, а также других отделов 
и служб исправительных учреждений. Кроме 
того, предложенное может в определенной мере 
поспособствовать стабилизации личного со-
става исправительных учреждений, уменьшить 

кадровую текучесть этой многочисленной кате-
гории работников пенитенциарных учреждений 
нашей страны, добиться определенных успехов 
в совершенствовании воспитательной работы с 
осужденными.
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Аннотация: Цель работы – описание опы-
та игропрактики на занятиях по философии на 
примере популярной игры «Верю – не верю». 
Гипотеза авторов такова: данный прием акти-
визирует познавательную деятельность обуча-
ющихся и способствует развитию критического 
мышления студента. Методы исследования: ана-
лиз педагогического опыта авторов, описание 
возможностей методики. Результат: опыт при-
менения игры «Верю – не верю» в ходе изуче-
ния философии в вузе получил высокую оценку 
учащихся, способствовал более глубокому усво-
ению материала по заданной теме и тренировке 
навыков критического мышления. 

Введение 

Технологии развития критического мыш-
ления являются чрезвычайно востребованными 
в современном образовательном процессе. Это 
очень полезный навык, позволяющий анали-
зировать большие информационные массивы, 
находить в них логические несоответствия, вы-
двигать и проверять гипотезы. Все чаще кри-
тическое мышление называют «искусством 
сомнения» [1]. Возникнув как феномен еще в 
древности, терминологическую огранку этот 
термин обрел только в XX в., объединив дан-
ные психологии, педагогики, философии. По-

следняя, как известно, выполняет критическую 
функцию как одну из базовых и специфических. 
Только философия способна поставить под со-
мнение все, что угодно. Сомнение же – путь к 
истине. Следовательно, развитие критического 
мышления – это то, что может и должна делать 
философия в высшем образовании.

Существует достаточно много методов и 
приемов применения технологии развития кри-
тического мышления: бортовые журналы, тол-
стые и тонкие вопросы, кластеры и ментальные 
карты, синквейны, эссе и др. [2]. Данное ис-
следование связано с использованием игровой 
методики «Верю – не верю». Суть игры состо-
ит в том, чтобы определить, соответствует ли 
действительности заданное утверждение. Игра 
может проводиться как альтернатива традици-
онному опросу, но лучше использовать ее для 
командной работы. Игровая деятельность имеет 
особую ценность: активизирует обучающихся, 
вносит элемент эмоциональной свободы и раз-
влекательности [3]. Данная игра также связана с 
возможностью обмана и блефа, разгадать кото-
рый сложно, но можно. 

Методология 

Цель работы – описание опыта игропрак-
тики на занятиях по философии на примере 
популярной игры «Верю – не верю». Гипотеза 
авторов такова: данный прием активизирует по-
знавательную деятельность обучающихся и спо-
собствует развитию критического мышления 
студента. Методы исследования: анализ педаго-
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гического опыта авторов, описание возможно-
стей методики.

Результаты исследования

В ходе изучения философии в современных 
вузовских программах существенным видом 
деятельности является самостоятельная работа 
студента. Она в несколько раз превышает объ-
ем аудиторной нагрузки. Чаще всего в подоб-
ной ситуации помогает система «перевернутого 
класса», когда основной материал прорабатыва-
ется студентом самостоятельно [4]. Желательно 
выдать студентам список основных источников 
литературы, видео, сайтов и перечень ключе-
вых терминов и идей, на которые нужно обра-
тить внимание. Тогда все участники игры будут 
обладать схожим набором информации. Тема 
занятия соответствует рабочей программе дис-
циплины. Далее участники делятся на две ко-
манды. Каждой команде дается задание сформу-
лировать по заданной теме десять утверждений, 
соответствующих действительности, и десять – 
не соответствующих. Утверждения могут быть 
как фактическими, так и теоретическими [5]. 
Педагогу стоит направлять мысль обучающих-
ся и просмотреть полученные утверждения на 
предмет правильности попадания в отведенную 
группу. Затем команды участников по очереди 
зачитывают свои варианты, а их оппоненты от-
вечают, верно это или нет. За правильное попа-
дание команде начисляется балл. Обязательно 
нужно попросить обосновать свой выбор, по-
казать логику своей мысли, «угадывание» не 
развивает критическое мышление. Далее свое 
утверждение читает вторая команда, и так до 
использования всех вариантов. Так как мораль-
ный дух соперников меняется по ходу игры, 
участникам разрешается выбрать из своего 
списка то утверждение, которое они посчитают 
уместным на данном игровом этапе. Игра завер-
шается подсчетом очков и объявлением побе- 
дителей. 

В качестве иллюстрации приведем спи-
сок возможных для использования положений, 
сформулированных студентами на занятиях по 
теме немецкой классической и неклассической 
философии XIX в.

А. Верные утверждения.
1. «Бог умер» – это слова Ф. Ницше.
2. Законы диалектики были сформулирова-

ны Г. Гегелем.

3. И. Кант придумал «теорию неба».
4. Основоположник немецкой философии 

И. Кант считал, что человек активным познани-
ем создает собственный мир в своем сознании.

5. Ф. Ницше критиковал христианство.
6. Слуга будил И. Канта каждое утро ровно 

в 4:55.
7. А. Шопенгауэр не любил людей, но лю-

бил собак.
8. И. Кант выступал против тугого пелена-

ния детей.
9. Л. Фейербах предложил человечеству 

новую религию.
10. Абсолютный идеализм является формой 

объективного идеализма.
Б. Неверные утверждения.
1. Немецкая классическая философия была 

сосредоточена исключительно на религиозных 
вопросах.

2. Ф. Ницше был рационалистом.
3. Г. Гегель метафорически описал три 

пути познания: путь муравья, путь пчелы и путь 
паука.

4. А. Шопенгауэр ненавидел буддизм.
5. Немецкие философы никогда не занима-

лись исследованием нравственности.
6. Л. Фейербах сформулировал теорию 

Сверхчеловека.
7. А. Шопенгауэр считал счастье и удов-

летворение желаний основными жизненными 
целями.

8. Метод Г. Гегеля, в основе которого ле-
жит единство и борьба противоположностей, 
называется гносеологией.

9. Л. Фейербах считал мужчин умнее  
женщин.

10. Материя для К. Маркса – это то, что 
можно потрогать руками.

Подготовка вопросов может стать домаш-
ним заданием. Возможно использование гипо-
тетических формулировок. Например, «Если бы 
философ Х. решил дать определение понятию N, 
то оно звучало бы так…».

Выводы 

Игра «Верю – не верю» – хороший способ 
проработки материала на занятиях по фило-
софии в вузе. Она требует освоения большого 
и сложного материала, которого достаточно в 
данном курсе, легко организуется в ходе учеб-
ного занятия, не требуя сложных технических 



85

ГЛОБАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ № 6(159) 2024
ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ

средств. Она развивает навыки формулировки 
значимых положений мысли, навыки аргумента-
ции, командной работы, вносит дух соревнова-
тельности, чем активизирует обучение и позво-
ляет в некоторой степени преодолеть сложности 

восприятия умозрительного материала [6]. Од-
нако игровые практики в формировании необхо-
димых компетенций выпускника могут работать 
только в синтезе с традиционными лекциями, 
семинарами и т.д. 
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Аннотация: Цель данной статьи – рассмо-
треть вопрос оценивания работы обучающегося 
на занятии. Автор ставит перед собой следующие 
задачи: проанализировать различные подходы 
к способам и методам оценивания выполнения 
поставленных задач, которые могут способство-
вать более качественному обучению студентов, 
рассмотреть положительные и отрицательные 
аспекты рассмотренных в статье критериев оце-
нивания успеваемости обучающихся. Под оце-
ниванием обучающегося понимается любой вид 
выполненной им работы, как, например, тесты, 
контрольные работы, презентации, доклады, 
рефераты, ответы на занятии или домашние за-
дания. В качестве методов исследования автор 
обращается как к теоретическим методам (обоб-
щение и классификация), так и к практическим 
(наблюдение, сравнение и описание). В каче-
стве результатов исследования автор приводит 
примеры формативного и суммативного типов 
оценивания, а также подробно рассматривает 
основные принципы создания эффективной си-
стемы оценивания усвоения пройденного на за-
нятии материала. 

Независимо от того, как проводится оцен-
ка работы обучающегося, это действие должно 
быть связано с поставленными в начале занятия 
или начале курса целями обучения студентов. 
Когда мы планируем приступить к процессу об-
учения, мы начинаем с определения того, что 
мы хотим, чтобы студенты научились делать к 
концу курса, то есть мы прописываем в рабочей 
программе наблюдаемые и измеряемые цели об-
учения. После этого мы определяем, какие типы 

заданий или оценок мы можем использовать для 
того, чтобы определить, достигли студенты по-
ставленных целей обучения или нет. Это под-
разумевает, что, выставляя оценки, мы должны 
ссылаться на цели обучения студентов, пропи-
санные в учебной программе конкретного курса. 

В данной работе предлагаем рассмотреть 
два основных критериальных типа оценивания –  
формативное и суммативное. Понятия форма-
тивного (formative) и суммативного (summative) 
оценивания были введены Майклом Скривеном 
в 1967 г. и были представлены в рамках теории 
по разработке учебных программ [3, с. 39–83].

Формативное оценивание применяется, ког-
да мы хотим выяснить, насколько хорошо сту-
денты понимают концепцию занятия или же мо-
гут применить полученные знания на практике. 
Данную информацию можно и нужно исполь-
зовать, чтобы понять, какой стратегии обучения 
придерживаться дальше и что можно скорректи-
ровать. При формативном оценивании можно не 
выставлять оценки, если преподаватель просто 
хочет узнать, могут ли обучающиеся сделать то, 
что от них ожидают. Например, если мы пред-
лагаем студентам выполнить тест по теме, а 
больше половины группы не могут пройти его 
успешно, то необходимо уделить время на сле-
дующем занятии, чтобы вместе с группой про- 
анализировать плохо усвоенный материал. Та-
ким образом, формативное оценивание исполь-
зуется для планирования дальнейшего процесса 
обучения. 

Можно предложить три способа, каким об-
разом можно применить формативное оцени-
вание: можно оценить теоретические аспекты, 
которые должны выучить студенты; оценить, 
могут ли студенты сделать то, чему их научили 
на занятии (например, провести лабораторный 
эксперимент); или оценить, насколько хорошо 
обучающиеся могут проанализировать опреде-



87

ГЛОБАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ № 6(159) 2024
ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ

ленную концепцию. Рассмотрим несколько при-
меров. 

Один из примеров формативного оценива-
ния – это заполнение карточек, но только тогда, 
когда был пройден весь материал курса. Студен-
тов можно попросить написать на карточке, как 
они могли бы применить написанное на обо-
ротной стороне карточки понятие в реальной 
жизни. Например, на курсе социологии препо-
даватель может раздать студентам карточки со 
словом «общество» на одной стороне и попро-
сить каждого студента (или группу студентов) 
написать пример того, как понятие «общество» 
применимо к их собственной жизни. Обучаю-
щиеся могут написать что-то вроде: «Общество 
важно для меня, потому что у меня есть семья и 
соседи. Я знаю, что общество, в котором я живу, 
помогает мне добиваться успехов в жизни, радо-
ваться счастливым моментам и делиться ими с 
окружающими». Это свидетельствует о том, что 
студенты понимают концепцию понятия «обще-
ство». Потенциально неправильным ответом 
здесь может быть следующий: «Общество – это 
хорошо». Если студенты написали только такой 
ответ, то преподавателю следует уделить больше 
времени этому понятию на следующем занятии. 

Следующий пример формативного оценива-
ния – это викторины (с оценкой или без), кото-
рые могут быть предложены во время занятий 
или в качестве домашнего задания, выполняемо-
го онлайн. В настоящее время существует много 
онлайн-ресурсов, позволяющих преподавателям 
создавать разнообразные тесты. Подобные во-
просы позволяют студентам проверить перед 
занятием, насколько хорошо они усвоили прой-
денный материал. 

Еще один тип формативного оценивания – 
групповая работа по решению проблемы. Груп-
повая работа по решению проблемы предпола-
гает, что преподаватель объединяет студентов 
в группы и дает им конкретный пример для об-
суждения или вопросы для дискуссии. Во вре-
мя занятия преподаватель ходит по аудитории, 
слушает, что и как обсуждают в группах, и оце-
нивает, правильно ли обучающиеся отвечают на 
поставленные вопросы. Можно присоединить-
ся к обсуждению, поделиться своим мнением и 
ответить на вопросы студентов. Информацию, 
полученную в ходе неформального обсуждения 
пройденного материала, можно использовать 
для планирования будущих занятий. 

Суммативное оценивание отличается от 

формативного тем, что к нему прибегают по-
сле окончания прохождения раздела или в кон-
це семестра. Преподаватель лишь проводит об-
щую оценку полученных студентами знаний, 
но не может использовать эту информацию для 
того, чтобы скорректировать образовательный  
процесс. 

На занятиях рекомендуется использовать 
как формативное, так и суммативное оценива-
ние. При планировании курса можно проанали-
зировать, где можно применить оба типа оцени-
вания, но не забывать при этом о тех факторах, 
которые могут повлиять на ваш выбор, а имен-
но: содержание курса, размер класса, временные 
ограничения или требования к расписанию. 

Для многих преподавателей идея форматив-
ного оценивания является новой. Многие при-
выкли выставлять только итоговые оценки, но 
преподавателям следует проводить формативное 
оценивание в своем классе, чтобы использовать 
полученную информацию при планировании 
дальнейшего обучения, чтобы студенты могли 
достичь поставленных целей в начале курса или 
семестра.

Оценивание обучения предполагает, что мы 
думаем о том, как выставленные преподавателем 
оценки могут помочь студентам добиться наи-
лучших результатов. Некоторые педагоги оши-
бочно думают, что оценки помогают студентам 
лучше учиться, или, что все мотивированные 
студенты автоматически усваивают знания, вы-
полняя предлагаемые тесты. Однако студентам 
нужна наша помощь, чтобы убедиться, что они 
учатся не только на наших лекциях и занятиях, 
но и на том, как и каким образом мы оцениваем 
их деятельность. 

Предлагаем рассмотреть некоторые прин-
ципы, о которых не следует забывать, чтобы соз-
дать эффективную систему оценивания матери-
ала на занятии.

Первый принцип оценивания – помочь сту-
дентам стать активными в процессе учебы, про-
являть инициативу, стремиться быть частью 
образовательного процесса. Иногда студенты 
чувствуют, что занятия проходят пассивно, что 
учитель все контролирует, и они практически не 
имеют возможностей повлиять на свою оценку. 
Им может показаться, что, несмотря на то, что 
они усердно занимаются, они не могут получить 
хорошие оценки за выполненные задания, тем 
самым лишая себя мотивации. Преподаватель 
должен сделать так, чтобы студенты понимали 
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свою непосредственную роль в процессе об-
учения. Это можно сделать, связав оценки сту-
дентов с целями обучения, которые указаны в 
учебном плане. Таким образом, студенты смогут 
понять, почему и каким образом их оценивают в 
конкретных областях. 

Ко второму принципу мы отнесем эффек-
тивную обратную связь с обучающимися. Об-
ратная связь должна быть такой, чтобы студенты 
понимали, что конкретно они сделали правиль-
но или неправильно, как им двигаться дальше, 
чтобы прогрессировать. Например, вам нужно, 
чтобы обучающиеся поняли, почему их ответ на 
какой-то вопрос был неправильным. Если они 
не получают обратную связь, то вероятность 
того, что процесс их обучения улучшится, сво-
дится к нулю. 

Третий принцип оценки обучения – дать 
студентам возможность поразмышлять над соб-
ственным образовательным процессом. Любой 
педагог не хочет, чтобы студенты просто сдали 
тест и забыли о той информации, которую они 
выучили. Задача педагога – научить своих уче-
ников адекватно оценивать свои результаты, 
думать о том, что они сделали хорошо, а что 
они могли бы сделать лучше. Это называется 
рефлексивным обучением. Существует несколь-
ко способов, как помочь в этом обучающимся. 
Например, в начале курса можно попросить их 
записать несколько аспектов, которые они хо-
тят выучить за время его прохождения. Затем, 
после получения оценки, попросить проанали-
зировать, достигли ли они своих целей или нет. 

Студенты могут как написать свои размышления 
и отдать преподавателю, так и поделиться ими в 
ходе обсуждения во время занятия. Чтобы сту-
денты научились анализировать свои слабые и 
сильные стороны в процессе обучения, необхо-
димо прибегать к рефлексивному обучению не-
сколько раз за время прохождения курса. Напри-
мер, если по окончании курса есть какой-то тест, 
который все должны пройти, чтобы получить 
сертификат, то целью студентов будет изуче-
ние информации, необходимой для сдачи этого 
теста. Преподаватель также может попросить 
студентов помогать друг другу, давая обратную 
связь, чтобы все учились лучше. Это часто на-
зывают «взаимной проверкой» или «взаимной 
оценкой». Это не значит, что ученики ставят 
друг другу оценки. Это значит, что они смотрят 
на работу друг друга (например, на доклад или 
презентацию) и предлагают, как сделать ее луч-
ше. Затем они могут внести любые изменения 
до того, как сдадут свою работу преподавателю, 
и она будет оценена. 

Следует помнить, что, если ученик очень 
старается, чтобы получить высокую оценку, но 
при этом терпит неудачу или плохо справляет-
ся с заданием, это может стать для него весомой 
причиной, из-за которой он не захочет прилагать 
усилия в обучении в дальнейшем. Чем интен-
сивнее педагоги смогут вовлечь студентов в про-
цесс обучения и создать справедливую систему 
оценивания, тем больше шансов, что их ученики 
почувствуют в себе силы добиться успеха в про-
цессе прохождения курса.
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Abstract: The paper focuses on the teachers’ 
viewpoint on the specifics of Medical English 
teaching within the Chinese medical context. The 
research hypothesis argues that the teachers might 
provide a comprehensive view regarding the 
overall educational process, including relevance 
of Medical English, collaboration with subject 
teachers, students’ weaknesses, their preferred 
English skills, motivation; class size preferences, 
teaching and assessment materials, and finally, 
teachers’ suggestions and concerns about enhancing 
Medical English teaching. The research explores a 
number of research questions, regarding teaching 
practices. The research methodology employs a 
mixed-method approach that integrates descriptive 
statistics with qualitative study of the data in the 
natural language. Data collection was carried 
out through a questionnaire. Respondents were  
51 teachers of Medical English. The investigation 
involved 51 teachers specializing in Medical 
English. The research findings reveal both 
challenges and opportunities in the delivery of 
Medical English education. Addressing resource 
shortages, reevaluating teaching methodologies, 
fostering interdisciplinary collaboration, and 
prioritizing professional development emerge as 
critical strategies to enhance the effectiveness and 
relevance of Medical English courses in the context 
of medical education in China. 

Introduction

Medical English today holds a critical position 
in the realm of healthcare education. As the field 
of medicine becomes increasingly globalized, the 

ability to communicate effectively in English is 
essential for medical professional world-wide [1]. 
While numerous individual needs analysis studies 
have explored Medical English and EMP teachers’ 
perspectives globally [2], including in China  
[3; 4], very few have comprehensively incorporated 
the views of all possible stakeholders regarding 
the need for English language training and the 
challenges faced by Medical English teachers in 
the Chinese context. Furthermore, there are few 
studies that examine the teachers' viewpoint on the 
specific requirements of Medical English within the 
Chinese medical context, particularly concerning 
training, collaboration with subject teachers, 
and the selection and development of teaching  
materials [4].

The preceding landscape elucidates the 
underlying foundation and rationale that underscore 
the present investigation. 

The research goal is to conduct a thorough 
analysis of the opinions and practices of the 
English Language trainers, instructing medical 
students at Chinese universities. This objective 
necessitates the formulation of a cohesive set 
of research questions designed to specifically 
target this group of educators. The relevant list 
includes teachers’ opinions regarding a number of 
points, including the relevance of Medical English 
courses for university medical education, the issue 
of collaboration with subject teachers, teachers’ 
perception of students’ weaknesses, their preferred 
English skills, motivation; teachers’ views on class 
size preferences, and assessment methods teaching 
materials, translation methods, audio-visual aids, 
and finally, teachers’ suggestions and concerns 
about enhancing medical English teaching.

Research Design

The research methodology employs a mixed-
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method approach that integrates descriptive 
statistics with qualitative study of the data in the 
natural language. Such a methodology proved its 
effectiveness across research in various settings 
when the respondents opinions provided a valuable 
fist hand information regarding the issues under 
study [5]. Data collection was carried out through 
a questionnaire.

The research tool employed in this study to 
gather data from 51 ESP teachers is the teachers’ 
questionnaire. The main objective of the teachers’ 
questionnaire is to elicit their perspectives and 
insights into students' English language learning 
needs and effective ESP course design from the 
standpoint of educators.

The teachers’ questionnaire comprised a total 
of twenty-one questions in a mix of closed and 
open-ended formats. Questions 1 to 7 focus on 
gathering information about teachers' professional 
background and their opinions on the importance of 
English in medical education.

Questions 8 to 21 explore ESP courses in 
medical education, addressing various aspects 
such as teachers’ preferred teaching methods, 
perceptions about teaching materials, collaboration 
between teachers and subject instructors, 
areas of weakness in English among medical  
students, etc.

The teachers were from Chongqing Army 
Medical University and Chongqing University 
that are well-known and recognized educational 
institutions.

Research Results 

The data on teachers’ professional background 
indicates that 64.71 % of surveyed participants have 
received training in teaching English for Specific 
Purposes (ESP), while 35.29 % have not undergone 
formal training in this specialized domain. All  
51 valid participants unanimously agree (100 %)  
that learning English is necessary for medical 
students. The data also reveals various reasons, 
showcasing the essential role of English in the 
medical field. Teachers emphasize its significance 
for accessing scientific data, academic exchange, 
career advancement, paper writing, and professional 
communication. 

Another crucial aspect involves understanding 
teachers’ opinions regarding the duration of  
Medical English courses purposes of Medical 
English concerning various language skills, 
collaboration with subject teachers. Table 1 below 
reveals the findings.

This exploration is vital as it provides valuable 
insights into the ideal course duration, the perceived 
importance of language skills in medical contexts, 
and the level of collaboration between language 
instructors and subject teachers. Understanding 
these aspects contributes to tailoring effective 
English courses that meet both linguistic and 
medical education needs, fostering a comprehensive 
and collaborative learning environment.

The next valuable point refers to the teachers’ 
opinions on students’ weaknesses and their preferred 

Table 1. Teachers’ opinions regarding the duration of Medical English courses purposes of Medical  
English concerning various language skills, collaboration with subject teachers (author’s data)

Course Duration Sub-Total Proportion
1 year 12 23.53 %
2 years 30 58.82 %
3 years 6 11.76 %

Over 3 years 3 5.88 %
Importance of Medical English from skill’s perspective Sub-Total Proportion

Understand medical lectures in English 51 100 %
Take part in oral English discussion 42 82.35 %
Read medical textbooks in English 46 94.12 %

Write medical reports or publications in English 51 100 %
Collaboration needed Sub-Total Proportion

Yes 18 35.29 %
No 33 64.71 %
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English skills. 
Understanding teachers’ opinions on student 

weaknesses and their preferred English skills for 
teaching is crucial for effective course design. It 
guides tailored teaching methods to address specific 
challenges and ensures a focused approach on 
essential areas, enhancing the overall effectiveness 
of the Medical English curriculum. Table 2 provides 
the following data.

This table indicates that teachers commonly 
identify vocabulary, speaking, and writing as 
significant weaknesses among students, with over 
60 % agreement. Grammar and listening are also 
recognized, though to a lesser extent. In terms of 
emphasis, the majority prioritize reading as the 
most crucial skill (58.82 %), followed by writing 
(21.57 %), listening (15.69 %), and speaking 
(3.92 %). Therefore, based on teacher preferences, 
the hierarchy of importance, from most to least 
significant, is Reading, Writing, Listening, and 
Speaking.

Teachers’ views on teaching materials, 
translation methods, and audio-visual aids 
are crucial for effective course design. It helps 
assess resource adequacy, measure the perceived 
effectiveness of materials, and understand the 
rationale behind certain teaching methods. Tailoring 
approaches to align with teachers’ preferences 
enhances the overall effectiveness and relevance of 
the Medical English curriculum.

Table 3 provided teachers’ views on teaching 
materials and use of translation methods.

The data shows that 59 % of teachers can 
easily access teaching materials, but 41 % face 
challenges. Also, 65 % express dissatisfaction with 
the adequacy of materials, indicating a significant 
shortage. This shortage could impact the depth 
and comprehensiveness of educational content. 
The difference between what materials are needed 
and what's available could make teaching less 
effective. This calls for a careful review or addition 
of resources to ensure a more complete teaching 
experience.

Moreover, 82 % use translation to Chinese, 
mostly for crucial ideas. This approach helps 
students understand English without relying 
entirely on translations, supporting their language 
development while still providing necessary help 
when needed.

Teachers’ views on student motivation, class  
size preferences, and assessment methods are 
essential for designing effective courses. This 
information guides instructors in adjusting teaching 
methods to engage and maintain student interest. 
Preferences for class sizes and assessment methods 
can contribute to create an optimal learning 
environment, aligning teaching strategies with 
instructors’ preferences and the educational needs 
of medical students. Therefore, the following table 
presents the teachers’ view on student motivation, 
class size preferences, and their preferred assessment 
methods. 

The data reveals that a significant number 
of teachers believe most medical students are 

Table 2. Teachers’ opinions on students’ weaknesses and their preferred English skills 

Areas of Weakness Sub-Total Proportion
Vocabulary 33 64.71 %
Grammar 15 29.41 %
Spelling 12 23.53 %
Speaking 33 64.71 %
Reading 9 17.65 %
Writing 36 70.59 %

Listening to natives 12 23.53 %
Skills 1st Preference 2nd Preference 3rd Preference 4th Preference

Reading 30 (58.82 %) 6 (11.76 %) 8 (15.69 %) 7 (13.73 %)
Writing 11 (21.57 %) 8 (15.69 %) 15 (29.41 %) 17 (33.33 %)

Listening 8 (15.69 %) 11 (21.57 %) 11 (21.57 %) 21 (41.18 %)
Speaking 2 (3.92 %) 26 (50.98 %) 16 (31.37 %) 7 (13.73 %)
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enthusiastic about learning English, with 64.71 % 
perceiving strong interest and 35.29 % observing 
some interest. This suggests widespread eagerness 
among medical students to excel in English 
acquisition. Regarding class size preferences 
for ESP, teachers show diverse opinions. About  
52.94 % prefer a class size of 20 students, 41.18 %  
lean towards smaller groups of 10 students, 
and 5.88 % consider larger classes of 30 to  
40 students. In terms of assessment methods for 
English proficiency in medical contexts, teachers 
adopt a balanced approach. A majority (58.82 %) 
prefer written tests, emphasizing the importance 
of assessing written language skills. Additionally, 
41.18 % favor a combination of oral and written 
tests, recognizing the need to evaluate both verbal 
and written language proficiencies in medical 
students.

Teachers provided various suggestions and 
concerns about enhancing medical English 
teaching. Around 29.41 % suggested using 
technology like afterschool learning apps to 
promote self-directed learning. A notable 23.53 % 
recommended a blended learning approach with 
a flipped classroom. However, about 17.65 % 
expressed worries about their experience level. 
These responses highlight the potential advantages 
of incorporating technology and innovative methods 
in teaching while emphasizing the need for support 

in implementing these strategies.

Conclusion 

Based on the comprehensive analysis of the 
data collected from medical English teachers, 
several key conclusions and critical interpretations 
emerge.

Firstly, the unanimous agreement among 
teachers regarding the necessity of English 
proficiency for medical students underscores its 
indispensable role in academic and professional 
contexts. This observation highlights the critical 
need for tailored language training to meet 
the specific linguistic demands of medical  
education.

Secondly, the significant dissatisfaction 
expressed by teachers regarding the adequacy and 
availability of teaching materials reveals a notable 
challenge in the effective delivery of Medical 
English courses. This scarcity of resources could 
potentially hinder the depth and comprehensiveness 
of educational content, necessitating urgent  
attention and remedial action.

Thirdly, while translation to Chinese is 
commonly utilized by teachers to aid student 
comprehension, concerns arise regarding its 
impact on language acquisition, particularly in 
developing speaking and listening skills. There is a 

Table 3. Teachers’ views on teaching materials, translation methods, and audio-visual aids 

Availability of Teaching materials Sub-Total Proportion
Yes 30 58.82 %
No 21 41.18 %

Teaching materials cover the needs Sub-Total Proportion
Yes 18 35.29 %
No 22 64.71 %

Use translation while teaching Sub-Total Proportion
Yes 42 82.35 %
No 9 17.65 %

Options about purpose of using translation Sub-Total Proportion
Giving clues if necessary 9 21.43 %

Translation of important concepts 33 78.57 %
Full translation into Chinese 0 0 %

Use Audio Visual Aids in class Sub-Total Proportion
Yes 45 88.24 %
No 6 11.76 %
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necessity to ensure a more balanced and immersive 
approach to language learning to foster the overall 
comprehensive language proficiency.

Fourthly, the identification of vocabulary, 
speaking and writing as the most complicated areas 
for students requires targeted teaching plans to 
address these specific challenges. 

Fifthly, teachers’ suggestions regarding the 
incorporation of technology underscore its potential 
benefits. However, the respective step highlight 

the need for ongoing professional development to 
support teachers.

Lastly, the limited collaboration between 
Medical English teachers and subject teachers 
poses a potential obstacle to the interdisciplinary 
integration in the overall medical education. 
Strengthening sustainable collaboration between 
these stakeholders is essential to ensure the 
holistic and coordinated approach in the language 
instruction. 
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Abstract: The research aims to explore 
specific language needs and preferences of medical 
students from two notable Chinese universities. 
The rationale of the study stems from the 
increasing role of English in the Chinese medical 
education and the lack of comprehensive studies 
in the field. The research hypothesis states that 
medical students might have their particular needs 
regarding the English Language learning. The 
research is empirical in its nature, it uses a mixed-
method approach, combining descriptive statistics 
and qualitative analysis. The research results reveal 
students’ attitude to English in Medical Studies, 
students’ views of their proficiency in English, 
students’ perceptions and purposes of using four 
language skills, as well as students’ motivations 
for learning English. The findings can be applied 
in the realm of English for Specific Purposes 
pedagogy, offering insights both for theoretical 
discussions and practical application in the 
Medical English instruction in the region under 
study. 

Introduction

It would not be wrong to say that no other 
language in the world can compare to English in 
terms of its global importance [1]. In this context, 
the world witnesses the growing significance of 
ESP courses in East Asian universities. Research 
indicates that medical schools in East Asian 
countries have started offering English for Medical 
Purposes (EMP) courses to their students, with the 
goal of globalizing their campuses and enhancing 

students' international competitiveness [2] . In the 
context of China, some significant observations 
deserve mention. Firstly, General English (GE) is 
not the main focus of English Language Teaching 
(ELT) in Chinese universities; the focus has shifted 
from GE to English for Specific Purposes (ESP) 
teaching [3].

Furthermore, English for Medical Purposes 
(EMP) stands out as one of the most crucial fields 
under ESP [4], with its widespread adoption evident 
across more than 100 medical universities or 
faculties, reflecting its extensive use in medical and 
biological fields [5]. The above landscape makes it 
of current importance the study of medical students 
needs regarding the English language learning. The 
evolving landscape described above underscores 
the critical importance of addressing the English 
language. Given the dynamic nature of the field 
and the increasing global interconnectedness of the 
healthcare, it is imperative to prioritize the study 
of how medical students can enhance their English 
language proficiency. 

Research Design

The research goal is to gather comprehensive 
insights into the specific language needs and 
preferences of medical students at the two 
universities in China.

This goal implies a number of research tasks, 
including the following:

– to explore students’ attitude to English in 
Medical Studies;

– to investigate students’ views of their 
proficiency in English; 

– to consider students’ perceptions and 
purposes of using four language skills;

– to investigate students’ motivations for 
learning English.
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The research methodology adopts a mixed-
method approach combining descriptive statistics 
and qualitative analysis that was used to interpret the 
data based on natural language descriptions. Such 
an approach has proved to be especially efficient 
for the research of student community perception 
[6]. The data collection was implemented through 
a questionnaire that was addressed to medical 
students. It comprises several sections (that go 
in line with the research tasks), each serving a 
distinct purpose in understanding the English 
language learning needs within the medical field 
across various stakeholders. The questionnaire 
was developed using the Needs Analysis models of 
Hutchison & Waters and Dudley Evans & St John, 
with certain modifications.

The first section focuses on collecting 
background information, including gender, 
department, English proficiency level, primary 
communication language in their faculty, and prior 
English study experience.

The second section, comprises questions aimed 
at assessing participants’ perceived significance of 
English within the medical field. These questions 
use Likert scale responses to gauge attitudes and 
perceptions. 

The third section aims to figure out the linguistic 
needs of the participants, utilizing Hutchinson 
and Waters’ model. Firstly, participants assess 
their own English proficiency, covering various 
language skills such as listening, speaking, reading, 
and writing. They also identify specific language 
difficulties they encounter, ranging from holding 
conversations to translating articles. Secondly, 
participants evaluate the importance of different 
language skills for their medical studies, including 
writing, reading, speaking, and listening, and justify 
their assessments based on their perceived necessity 
in various medical contexts. Lastly, participants 
express their motivations for studying English, 
their preferred learning methods (such as pairs, 
small groups, or individual), the materials that 
facilitate their learning process, and their desired 
frequency for English courses. This section aims to 
comprehensively understand the linguistic needs, 
motivations, and preferences of medical students in 
their English language learning journey. 

The research sample was collected from 
Chongqing Medical University (CQMU, was 
founded in 1956), a prominent state key university 
managed by the Chongqing Municipal Government, 
and Chongqing Army Medical University 

(established in 1954), a well-regarded public 
medical institution affiliated with the People's 
Liberation Army Ground Force.

A total of 156 participants in this study belong 
to various departments across the two medical 
universities. The majority, comprising 69.23 %, 
have been engaged in learning English for more 
than five years. This prolonged duration suggests a 
significant investment of time and effort in mastering 
the language. Additionally, a notable proportion, 
totaling 21.15 %, have studied English for four 
years, emphasizing a substantial commitment to 
language acquisition. Collectively, the findings 
highlight a consistent, long-term commitment 
among the surveyed individuals toward English 
language education.

Research Results

Students’ attitude to English in Medical Studies 

The students’ responses strongly emphasize 
the perceived significance of English within the 
medical field. 

The findings, presented in the following 
table, indicate unanimous agreement (100 %) on 
the crucial role of English for academic success, 
underscoring its undeniable importance in their 
medical educational journey. Moreover, an 
overwhelming majority, ranging from 94.23 % to 
96.15 %, express agreement regarding the pivotal 
role of English in their learning process and 
future career prospects. Additionally, 73.08 % of 
participants find joy in the challenge of learning 
English, while for 17.31 % learning English appears 
to be a significant challenge. These collective 
insights highlight a consensus among participants 
regarding the indispensable nature of English in 
their medical education and future careers.

Students’ Views of Their Proficiency in English 

A majority, comprising 94.23 % of respondents, 
rated their English proficiency as either 'Good' or 
'Poor', with 42.31 % considering their proficiency as  
'Good' and 51.92 % rating it as 'Poor'. Only a small 
fraction, totaling 5.77 %, categorized themselves as 
either having a 'Very poor' (1.92 %) or 'Very good' 
(3.85 %) level of English proficiency. Although the 
majority of participants identify themselves as either 
'Good' or 'Poor' in their levels of English proficiency, 
it's noteworthy to see that none of the participants 



97

ГЛОБАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ № 6(159) 2024
ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ

rated themselves as 'Very good'. The reason behind 
such reluctance to claim higher proficiency levels 
demands further research, revelation of which could 
provide valuable insights into the participants’ 
perceptions of their English abilities.

The next question in the questionnaire asked 
participants to evaluate their English skills in the 
specified areas and arrange them by importance.

Findings of the survey are very interesting and 
manifold. Firstly, about 48.08 % of participants 
feel less confident in their Listening skills, while 
57.69 % express lower confidence in Speaking. 
Conversely, about 80.77 % and 90.38 % feel 
more comfortable with Reading and Writing, 
respectively. Secondly, this suggests a significant 
gap in confidence levels, with fewer participants 
feeling proficient in interactive skills compared to 
receptive or expressive skills. For instance, there's a 
notable 32.61 % gap between Reading and Speaking 
confidence levels. Thirdly, understanding why these 
differences exist is crucial. Investigating the reasons 
behind these gaps, which could be around 20–40 % 
in various skills, may help tailor teaching methods 
to improve overall English proficiency.

Moreover, addressing these gaps might require 
a focused approach. Devoting more attention 
to teaching methods, providing extra support, 
especially in Speaking and Listening, could greatly 
benefit participants and narrow the gaps between 
their perceived proficiency and actual competence 
in English.

The final question in the questionnaire aimed 
to identify various areas where learners faced 
challenges. These included vocabulary, language 
structure, writing and speaking practice, idea 
generation, pronunciation, and translation from 
English to Chinese. The purpose was to identify 
language deficiencies among learners and propose 
suitable strategies and solutions to address these 
issues. The table below provides a comprehensive 
summary of the responses obtained. 

The data shows that a majority of participants 
demonstrate confidence in conversation (69.23 %),  
capable of choosing appropriate words when 
speaking (71.15 %), expressing thoughts clearly 
(71.15 %), and pronouncing medical terms 
correctly (73.08 %). However, for some, more 
complex language tasks pose challenges. Framing 
simple questions (42.31 %), providing responses 
(44.23 %), writing accurate sentences (67.31 %), 
and translating articles (63.46 %) highlight 
perceived difficulties among several learners.

Students’ Perceptions and Purposes  
of Using Four Language Skills

The next section of the questionnaire aimed to 
evaluate their perceptions and purposes of using the 
four language skills: writing, reading, speaking, and 
listening. Participants were first asked to specify 
the exact frequency of their perceived need for each 
skill. Then, they were asked to provide their personal 
opinion about the necessity of acquiring each skill: 
writing, reading, listening, and speaking for their 
medical studies. For each skill, two questions were 
asked: the first question asked the participants how 
often they need to use that particular skill in English. 
The second question was why, according to them, 
that particular skill is necessary for medical study. 
The data reveals distinct patterns in participants' 
perceptions of the importance of various language 
skills.

In terms of writing skills, a noteworthy majority 
(67.31 %) acknowledges the occasional need, 
while a smaller proportion (21.15 %) consistently 
requires writing in English. Surprisingly, a minority  
(11.54 %) claims never to require writing skills. 
In contrast, reading skills are deemed crucial by 
a significant majority, with 46.15 % indicating a 
constant need and 50 % acknowledging occasional 
necessity, while only a small fraction (3.85 %) 
reports never requiring this skill.

On the other hand, the participants' attitudes 
toward listening skills demonstrate a consistent 
acknowledgment of their importance, with 33 % 
expressing constant need ('Always') and 63 % 
recognizing periodic necessity ('Sometimes'). Only a 
minimal percentage (4 %) indicates 'Never' needing 
listening skills. Similarly, speaking skills emerge 
as highly valued, with a considerable majority 
(25 % for 'Always' and 65.38 % for 'Sometimes') 
emphasizing their importance. Remarkably, only 
a small portion (9.62 %) claims 'Never' needing 
speaking skills.

The data highlights that most participants see 
reading skills as important. For writing skills, many 
feel they're needed sometimes, but not everyone 
agrees. However, there's general agreement 
on the importance of listening and speaking 
skills, indicating their crucial role in effective 
communication. Very few participants believe they 
never need these skills, showing a strong consensus 
on their significance for overall communication 
ability.

Now we turn to the frequency of writing skills 
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required for various tasks in medical research. Tasks 
such as writing research papers, medical reports, 
and emails to English speakers show a consistent 
need for strong writing skills, ranging from  
55.77 % to 63.46 %. The widespread demand across 
these tasks suggests a crucial role for writing abilities 
in medical research. The necessity for reading skills 
aligns with writing, emphasizing a constant need 
('Always') for understanding technical materials, 
indicated by 77 % to 81 % of participants. However, 
tasks like reading prescriptions and novels show a 
relatively lower constant need, around 52 % to  
56 %, possibly influenced by the EFL context.

Across medical departments, there is 
unanimous agreement on the importance of 
developing English listening skills. About 56 % 
prioritize understanding medical discussions, while 
over 50 % value comprehension in various contexts 
like presentations and interactions with English 
speakers. The table highlights a diverse need for 
speaking skills, with approximately 58 % stressing 
constant importance in seminars and conferences. 
However, 10 % to 26 % indicate 'Never' needing 
speaking skills for specific tasks, suggesting 
varied importance among participants. Overall, the 
data emphasizes the multifaceted significance of 
effective communication in medical studies.

In the analysis of skills, participants give 
priority to writing (55.77–63.46 %) and reading 
(46.15–50 %) in medical research. Listening  
(33–63 %) comes next, while speaking (25–65.38 %)  
is less emphasized. This hierarchy suggests the 
crucial role of writing and reading, likely influenced 
by academic pressures and the context of the 
research being conducted in China, where English 
is a foreign language.

Students’ Motivations for Learning English 

The final four questions in the student 
questionnaire were aimed at understanding the 
participants’ motivations for studying English. 
They offered various options, and the results of their 
answers are the following.

The participants’ motivations for studying 
English are diverse. About 75 % aim for academic 
advancement, linking English to higher education 
and scientific research. 81 % prioritize career 
development, potentially seeking opportunities 
abroad. Nearly 40 % study English out of personal 
interest, highlighting varied motives in this pursuit.

Regarding the medical learners’ preference 

to take English courses: in pairs, small groups, or 
individually the result is as follows.

Medical learners’ learning preferences 27 % 
favor small group collaboration for enhanced 
communication, while 50 % lean towards 
individual learning. Although learning in pairs 
and small groups also have notable representation, 
the dominance of individual learning suggests 
that participants may value a more personalized 
and self-directed approach to learning English. 
This insight is valuable for designing language 
education programs that align with participants' 
preferred learning styles, potentially enhancing the 
effectiveness of language learning initiatives.

The table below outlines participants’ preferred 
learning aids that facilitate their learning process.

The majority of learners, approximately  
82.69 %, consider video materials crucial for 
their learning process. Additionally, 57.69 % and  
55.77 % of participants rely on audio materials 
and handouts/printed materials, respectively, 
demonstrating diverse preferences for various 
learning aids among the respondents. The 
preference for audiovisual aids is likely due to the 
participants' tech-savvy nature, enabling them to 
use mobile phones or laptops or tables and study at 
their convenience. 

In addition, medical study involves 
understanding of complex concepts, diagrams, and 
explanations – which might be easier to understand 
via audiovisual aids. Considering the demanding 
and rigorous nature of medical studies, the final 
question becomes pertinent: How frequently would 
the participants prefer the English learning course 
to be conducted?

Significant majority, comprising 61.54 % of 
participants, prefer the course to be conducted 
twice a week. Meanwhile, about 30.77 % express 
their preference for a thrice-weekly schedule, 
while only a small minority, approximately 7.69 %, 
suggest a need for more frequent sessions, stating 
that more than three times a week could suffice 
for mastering the English language fluently. The 
diverse preferences for English learning frequency 
is most probably due to individual learning styles, 
immediate needs, and personal motivations among 
participants.

Discussion on Students’ Questionnaire Data

The collected data unveils key observations 
within the sampled group. Firstly, there's a 
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noticeable gender gap in the medical field, with 
a higher representation of males (61.54 %)  
compared to females (38.46 %), indicating 
potential disparities. Secondly, a majority  
(63.46 %) achieving CET 6 level proficiency 
underscores the demand for advanced English 
skills, potentially imposing academic and 
professional pressures on medical professionals. 
Thirdly, a significant proportion (69.23 %) 
studying English for over five years reflects a 
sustained commitment to language acquisition 
among medical practitioners, highlighting the need 
for ongoing improvement. Lastly, although Chinese 
serves as the primary instructional language  
(78.85 %), the preference for English education 
(21.15 %) suggests a considerable demand, likely 
driven by global integration or accessing medical 
resources in English.

The data further emphasizes the crucial role 
of English proficiency in the medical field. All 
participants unanimously agree on the pivotal 
significance of English for academic success 
and future professional prospects. However, 
self-assessment reveals a majority (94.23 %) 
rating themselves as 'Good' or 'Poor', with none  
considering their proficiency as 'Very good'. 
Confidence levels vary across skills, with fewer 
feeling proficient in interactive skills like Speaking 
(57.69 %) compared to Reading (80.77 %) and 
Writing (90.38 %). Identified challenges include 
difficulties in writing accurate sentences (67.31 %) 
and translating articles (63.46 %). 

Conclusion

The investigation of medical students needs 
contributes to ensuring that students are well-
equipped to engage in a collaboration with a diverse 

range of patients and medical literature in English. 
By addressing students specifi language learning 
need educational institutions can better prepare 
future healthcare professional to succeed in an 
increasingly globalized and linguistically diverse 
healthcare environment.

These findings underscore both consistent 
patterns and discrepancies between self-perceived 
English skills and identified challenges, emphasizing 
the need for tailored teaching methods to effectively 
address these gaps.

The data also reveals a shifting landscape in 
medical education, where English proficiency is 
as crucial as medical knowledge. While writing 
and reading skills are emphasized, a gap exists 
between perceived importance and practical usage, 
challenging assumptions about language skill 
acquisition. Despite extended exposure to English, 
a significant segment struggles with proficiency, 
suggesting complexities in achieving fluency. 
Varied motivations and preferences among medical 
learners highlight individual learning styles in 
China's medical education landscape.

In brief, the insights underline the intricate 
nature of English language needs in the medical 
field, emphasizing the urgent need for heightened 
proficiency. The diverse preferences highlight the 
need for tailored language education, emphasizing 
customized approaches. Identified gaps in 
speaking and listening skills signal a critical focus 
area, recognizing their pivotal role in medical 
communication in the Chinese context. Based 
on the overall data and critical observations, 
there is a clear need for a tailored curriculum 
that can effectively balance individual learners' 
needs, enhance motivation, and align with their 
professional workload, providing specificity, utility, 
and result-oriented outcomes.  
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Аннотация: Цель работы – рассмотреть 
возможности использования цифровых обра-
зовательных платформ в формировании медиа-
компетенций студентов. Задачами работы явля-
ются: проанализировать актуальность данного 
исследования; исследовать необходимость ис-
пользования цифровых образовательных плат-
форм в обучении; рассмотреть использование 
конструктора «Online Test Pad» в качестве одно-
го из средств формирования медиакомпетенций 
студентов. Гипотеза исследования заключается в 
том, что, используя цифровые образовательные 
платформы, студенты погружаются в медиапро-
странство и работают с материалами, безопас-
ными с точки зрения содержания и полезными 
в обучении, что влияет на формирование их 
медиакомпетенций. В ходе исследования были 
применены следующие методы: сравнительный 
анализ, синтез, обобщение фактов; анкетирова-
ние; анализ научно-методических, литератур-
ных источников и государственных документов; 
методы работы с цифровыми ресурсами. В ре-
зультате авторы приходят к выводу о том, что 
процесс обучения с применением образователь-
ных платформ становится более интересным, а 
информация, представленная на платформах, 
воздействует на эмоциональное состояние сту-
дента, что способствует как формированию ме-
диакомпетенций, так и более глубокому усвое-
нию материала.

Полученные результаты данного исследова-
ния могут быть положены в основу дельнейших, 
более глубоких изучений возможностей форми-

рования медиакомпетенций как в медицинском, 
так и в других вузах. 

Компетентностный подход в образовании 
уже много лет является приоритетным, пред-
полагая формирование компетентных и вос-
требованных специалистов в определенной 
сфере. Приобретение компетенций, которые 
четко определены во ФГОСах, происходит че-
рез изучение конкретных дисциплин, а также 
они прописаны в рабочих программах. Выходя 
за рамки общепрофессиональных, профессио-
нальных, универсальных компетенций, очень 
важно уделять внимание формированию медиа-
компетенций студентов вузов, так как студенты 
являются основными потребителями продуктов 
медиапространства [3]. Иногда являясь более 
грамотными в сфере медиа и цифровых техно-
логий, студенты не всегда умеют различать ин-
формацию с точки зрения безопасности и поль-
зы, что отражается на качестве знаний, которые 
они могут приобрести. Поэтому формирование 
медиакомпетенций студентов является одной из 
важнейших задач образования. 

А.В. Федоров дает следующее пояснение 
понятию «медиакомпетентность личности» – 
это совокупность ее мотивов, знаний, способ-
ностей, умений, способствующих выбору, ис-
пользованию, критическому анализу, оценке, 
созданию и передаче медиатекстов в различных 
видах, формах и жанрах, анализу сложных про-
цессов функционирования медиа в социуме»  
[4, с. 26]. 

Из этого следует, что студент, который обла-
дает медиакомпетенцией, умеет взаимодейство-
вать с разного рода информацией, правильно ее 
интерпретирует, транслирует, использует для 
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обучения и саморазвития. Наличие медиакомпе-
тенций у студентов предполагает их творческую 
реализацию и креативный потенциал при вы-
полнении профессиональных функций. Итогом 
формирования медиакомпетенций является ме-
диаграмотность, признанная ЮНЕСКО в «каче-
стве необходимого фактора развития современ-
ного общества» [1]. 

В настоящее время государство расширя-
ет политику повышения цифровой и медийной 
грамотности российской молодежи, внедряя 
цифровые технологии во все учебные заведения 
страны с целью использования их в образова-
тельном процессе. Государственные структуры 
поддерживают данное направление через гран-
ты со стороны Министерства образования и нау-
ки, обсуждая вопросы информационной грамот-
ности на всевозможных платформах, форумах, 
развивая национальные программы. Так, в госу-
дарственной программе Российской Федерации 
«Развитие образования» до 2030 г. одной из при-
оритетных задач является «внедрение современ-
ной и безопасной цифровой образовательной 
среды, способствующей совершенствованию 
традиционных форм обучения, разработке и ве-
рификации цифрового образовательного контен-
та, содержащего интерактивные и адаптивные 
цифровые инструменты» [2].

Одним из таких инструментов можно счи-
тать всевозможные образовательные платфор-
мы, которые становятся очень популярны в 
связи с цифровизацией и модернизацией обра-
зования, а также с реализацией дистанционного 
образования. Так, например, во время кризиса 
пандемии COVID-19 возможность применения 
образовательных платформ стала необходима, 
так как благодаря их использованию процесс 
образования оставался непрерывным и эффек-
тивным. 

Образовательные платформы – это инфор-
мационные сервисы, позволяющие осущест-
влять интерактивное обучение, предоставляя 
доступ к учебно-методическим материалам, а 
также позволяющие осуществлять тестирование 
и контролировать уровень знаний и качество ус-
воения материалов.

Преимуществом использования цифровых 
образовательных платформ над традиционны-
ми методами обучения в первую очередь явля-
ется то, что их студенты используют с большим 
интересом, если сравнивать с классически раз-
работанными заданиями, т.к. это вовлекает их 

в использование цифровой среды. Материал, 
который используется в обучении, является бо-
лее интересным и доступным для понимания и 
освоения. Образовательные платформы мож-
но использовать в любое удобное для студента 
время, независимо от места его нахождения. На-
пример, если задание было задано на выходные, 
студент может выполнить его, находясь в поез-
де, используя свой телефон. Такие платформы 
дают возможность повторно изучить материал, 
который вызвал затруднения, и выполнить за-
дания на должном уровне. Одним из вариантов 
использования обучающих платформ является 
возможность организации самостоятельной ра-
боты студентов, когда им необходимо либо най-
ти нужную информацию, либо «отфильтровать» 
предоставленную информацию и выделить 
главное, тем самым развивая навыки работы с 
информацией, критическое мышление и когни-
тивные способности. Здесь же можно говорить 
и об организации групповой работы студентов 
благодаря специальным цифровым площадкам.

Одной из таких образовательных площадок 
является «Online Test Pad» – онлайн-платформа 
для создания тестов, опросников, кроссвордов, 
логических игр и комплексных заданий. Данная 
платформа является конструктором, который 
помогает формировать комплексные задания, 
направленные на проверку и контроль освоения 
изучаемого материала. Одним из важных пре-
имуществ использования данной платформы 
является то, что она абсолютно бесплатна и ис-
пользует как русский, так и иностранные языки 
в своем рабочем профиле. Следует подчеркнуть 
простоту и удобство платформы как для работы 
преподавателя, который формирует банк зада-
ний различного характера, так и для работы сту-
дентов, которые эти задания выполняют. 

Для работы на данном ресурсе необходимо 
завести профиль, чтобы каждый студент был за-
регистрирован под своим именем или никней-
мом. В дальнейшем это поможет преподавате-
лю отслеживать работу студентов и отмечать их 
прогресс. Следует отметить, что в личном каби-
нете платформы предусмотрена панель инстру-
ментов, где можно настроить методы тестиро-
вания и обработать информацию, использовать 
API и просматривать статистику. 

Используя этот сервис, преподаватели мо-
гут создавать различные инструменты оценки 
знаний, включая викторины, опросы, кроссвор-
ды, тесты соответствия и т.д. Платформа предо-
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ставляет площадку для моделирования диалогов 
и дистанционного обучения, которая позволя-
ет создавать различные типы тестов, такие как 
тесты с выбором одного варианта ответа, с не-
сколькими вариантами и тесты на соответствие. 
И самое главное, платформа поддерживает ряд 
тестовых настроек, позволяя преподавателям 
включать в свои тесты изображения, видео и 
другие носители информации. Преподавате-
ли имеют возможность делиться заданиями по 
ссылке или публиковать их на онлайн-панели те-
стов. Кроме того, они могут настраивать дизайн 
своих тестов, делая их более персонализирован-
ными и адаптированными к конкретным потреб-
ностям своих студентов. Это обеспечивает ши-
рокий диапазон гибкости и возможностей для 
создания эффективных инструментов оценки. 
По завершении курса обучения или после вы-
полнения заданий студент может получить сер-
тификат, скачать его в одном из удобных форма-
тов, что тоже является одним из мотивирующих 
факторов использования данной платформы в 
обучении студентов. 

В связи с вышесказанным можно сделать 
вывод о том, что образовательная платформа 
«Online Test Pad» может являться инструмен-
том формирования медиакомпетенций, так как 
студенты, работая с материалом на платформе, 
активно вовлекаются в работу с проверенными, 
что наиболее важно, источниками информации, 
в частности с видеороликами популярных хо-
стингов, блогами и т.д. 

Ввиду того, что количество часов, отведен-
ных на изучение английского языка в медицин-
ской академии, сокращается, возникает необхо-
димость организации более успешного процесса 
обучения, и применение цифровых образова-
тельных платформ становится обоснованным и 
верным решением. 

Опыт применения платформы «Online Test 
Pad» на базе кафедры иностранных языков 
Читинской государственной медицинской ака-
демии (ЧГМА) небольшой, но он уже показал 
себя успешным, т.к. использование цифровых 
технологий в обучении широко приветствуется 
студентами, чьим основным профилем является 
медицина. Студенты ЧГМА успешно использу-
ют данную платформу в обучении и на других 
кафедрах академии, как выполняя разработан-
ные преподавателями задания, так и формируя 
задания самостоятельно при реализации своей 
самостоятельной работы. 

С использованием возможностей платфор-
мы «Online Test Pad» в обучении английскому 
языку преподавателями были выбраны матери-
алы и разработаны к ним задания, которые бы 
соответствовали плану рабочей программы дис-
циплины и дополняли бы материал, который 
был изучен на занятии. Преподавателями были 
разработаны тесты различных типов: тесты мно-
жественного выбора, задания с развернутым от-
ветом, сопоставление и заполнение пробела. За 
основу для выполнения заданий брались аутен-
тичные видеоролики различного медицинского 
содержания, которые были размещены на плат-
форме «Online Test Pad», студенты могли вос-
производить их и находить необходимый мате-
риал для выполнения представленных заданий. 
Примерное время выполнения задания состав-
ляло 15–20 минут, и по завершении результаты 
были доступны администратору, т.е. преподава-
телю, который, используя сформированные на 
платформе статистические данные, имел воз-
можность быстро выставить оценки. 

По опросам студентов, выполнять задания с 
помощью данной платформы было легче и ин-
тереснее, чем выполнять классические тесты. 
Удобным было то, что для этого они использо-
вали свои телефоны, переходя по ссылкам или 
отсканировав QR-коды. Когда задания включали 
самостоятельную работу дома, выполнение за-
даний было еще интереснее, т.к. студенты нахо-
дились в комфортных условиях и имели неогра-
ниченное количество времени. Задания были 
интерактивными, «легкими» и творческими. 
Многие студенты отметили, что это помогло им 
структурировать свои знания по дисциплине.

Подводя итог, можно сказать о том, что ме-
диакомпетенции входят в перечень ключевых 
компетенций, которыми должен обладать любой 
специалист, чьей целью является плодотворная 
и эффективная деятельность, нацеленная на 
результат. Грамотное использование образова-
тельных платформ, которые уже являются не-
отъемлемой частью процесса обучения и доказы-
вают свою эффективность, помогает в развитии  
медиакомпетенций студентов. Цифровые плат-
формы способствуют формированию необ-
ходимых навыков, развивают аналитическое 
мышление, повышают познавательный интерес 
к предмету и открывают возможности для реа-
лизации творческого потенциала студентов и об-
разовательных потребностей, что очень важно в 
современном обществе. 
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тура; народная музыка; художественное обра- 
зование.

Аннотация: В данной статье анализируются 
вопросы формирования музыкальной культуры 
молодежи в процессе художественного обра-
зования. Целью исследования является форми-
рование и дальнейшее развитие музыкальной 
культуры у обучающейся молодежи в условиях 
получения ими художественного образования в 
системе высшего профессионального образова-
ния. Гипотеза исследования заключается в том, 
что если в содержание художественного об-
разования заложить компоненты музыкальной 
культуры (народную, классическую, «высокую» 
музыку), то такие компоненты художественного 
образования будут способствовать формирова-
нию музыкальной культуры молодежи как важ-
ного свойства гармонично развитой личности. 
Обосновывается идея о том, что внутренний мир 
молодого человека, его идеалы, мировоззрение, 
духовно-нравственные ценности формируются 
в том числе и под воздействием тех музыкаль-
ных произведений, которые он прослушивает 
каждый день. Особое внимание уделяется не-
обходимости восприятия молодежью музыки не 
только современной, но также классической и 
народной как фактора воспитания таких свойств 
личности, как патриотизм, гражданственность, 
толерантность. Задачи исследования: проана-
лизировать современное состояние проблемы 
формирования культуры молодежи в контексте 
художественного образования; обосновать не-
обходимость регулирования вопросов формиро-
вания музыкальной культуры у молодежи на за-
конодательном уровне; обосновать компоненты 

художественного образования, которые необхо-
димы для формирования музыкальной культуры 
у молодежи. Методы исследования: анализ, син-
тез, моделирование. Результатами исследования 
являются компоненты художественного образо-
вания, способствующие формированию музы-
кальной культуры у обучающейся молодежи. 

Современная молодежь, получающая худо-
жественное образование, на современном этапе 
развития общества отвечает за «визуализацию 
среды», т.к. семантика художественных образов, 
окружающих человека на протяжении всей его 
жизни, влияет на сознание и поведение субъекта 
среды. Элементы художественной культуры, ее 
достояние передаются из поколения в поколение 
и являются фактором эволюции человечества в 
условиях исторических контекстов. 

Музыкальная культура молодежи как часть 
художественного образования определяет нрав-
ственную позицию молодежи, эстетические 
идеалы, духовные ценности. Следовательно, не-
достаток музыкальной культуры может препят-
ствовать духовно-нравственному развитию мо-
лодежи, формированию культурных традиций, 
основанных на историческом опыте и общече-
ловеческих ценностях, реализации творческих 
задатков.

Тем не менее одного такого механизма, как 
художественное образование, недостаточно для 
реализации процесса формирования музыкаль-
ной культуры у молодежи, т.к. необходимым ус-
ловием эффективности этого процесса является 
и разработка государственной музыкальной по-
литики, учитывающей как запросы современно-
го общества к музыкальной культуре молодых 
людей, так и музыкальные запросы самой моло-



106

GLOBAL SCIENTIFIC POTENTIAL№ 6(159) 2024
THEORY AND METHODS OF TRAINING AND EDUCATION

дежи как социально-демографической группы. 
Исследованием проблемы формирования 

культуры молодежи в контексте художествен-
ного образования занимались такие авторы, как  
К.П. Африкантов, Л.В. Рогова, А.А. Дорожко, 
Е.Г. Соловьева, Г.Ж. Фахрутдинова, М.И. Фро-
лова, Р.Э. Шахназарян и др.

Так, М.И. Фролова отмечает большой по-
тенциал народного искусства, который служит 
основой воспитательных задач образования 
молодежи, в том числе художественных. Она 
отмечает, что необходима координация тради-
ционных и современных форм существования 
культуры и искусства [4]. Г.Ж. Фахрутдинова 
и Е.Г. Соловьева, говоря о художественном об-
разовании как факторе уважения к культурной 
идентичности других людей, считают, что ху-
дожественное развитие личности должно быть 
направлено на становление поликультурной 
личности [3]. А.А. Дорожко рассматривает му-
зыкальную культуру в широком и узком смыс-
лах: и как общечеловеческую культуру, и как 
свойства личности человека, характеризующие 
уровень познания индивидуумом музыкальных 
явлений, формирующих его систему ценностей 
[2]. К.П. Африкантов и Л.В. Рогова рассуждают 
о том, что современный музыкальный рынок 
перенасыщен музыкальными треками, которые 
не несут смысловой нагрузки ни в текстах пе-
сен, ни в их мелодике [1]. Авторы предлагают 
решать проблему восприятия музыки молоде-
жью в контексте формирования музыкально-
го вкуса в целом. Р.Э. Шахназарян, анализируя 
современные стриминговые сервисы, видеохо-
стинги, музыкальные социальные сети, говорит 
об их влиянии на формирование музыкальной 
культуры молодежи, ее моральное состояние и 
настроение [5].

Анализ данных работ показал, что авто-
ры сходятся во мнении, что музыка формирует  
духовно-нравственное мировоззрение моло-
дежи, содействует становлению личности как 
гражданина и патриота своей страны, нацио-
нальной культуры, развивает его национальную 
идентичность. Изучение степени влияния музы-
кальной культуры на жизнь молодого человека 
в обществе является актуальным в связи с тем, 
что стремительное развитие технологий и циф-
ровизация жизни общества оказывают влияние 
на все стороны жизни молодежи, в том числе 
и на развитие ее музыкальных предпочтений и 
вкусов. Музыкальная культура молодежи как 

социально-демографической группы является 
фактором, который разнообразит повседневную 
жизнь наряду с кинематографом и прочими ви-
дами современного искусства. 

Тем не менее необходимо отметить, что, не-
смотря на всю важность процесса формирова-
ния музыкальной культуры у молодежи, в сфере 
государственной политики по данному вопросу 
на данный момент не существует каких-либо 
нормативных документов, регламентирующих 
формирование такой культуры. Создание таких 
документов, по нашему мнению, является не-
обходимым в связи с тем, что существует ряд 
проблем, связанных с трансляцией по телевиде-
нию, на стриминг-сервисах и пр. музыкальных 
произведений с ненормативной лексикой, низ-
копробным содержанием, пропагандой несвой-
ственных национальным ориентирам ложных 
ценностей. Музыкальная культура обучающейся 
молодежи должна, таким образом, стать частью 
их художественного образования.

По нашему мнению, художественное обра-
зование молодежи как средство формирования 
музыкальной культуры реализует следующие 
компоненты в своем процессе:

– мотивационно-целевой (побуждение об-
учающейся молодежи к развитию творческих 
задатков);

– когнитивно-содержательный (присвое-
ние обучающимися знаний в сфере музыкаль-
ной культуры);

– ориентационно-ценностный (формиро-
вание духовно-нравственных и общечеловече-
ских ценностей на основе формирования музы-
кальной культуры);

– организационно-деятельностный (прак-
тико-ориентированное освоение ценностей му-
зыкальной культуры);

– оценочно-результативный (мониторинг 
приращений в компонентах музыкальной куль-
туры обучающейся молодежи).

Одной из организационных структур в рам-
ках художественного образования, которая будет 
способствовать формированию музыкальной 
культуры молодежи, может стать возрождение 
музыкальных обществ по примеру ИРМО (Рус-
ское музыкальное общество, с 1873 года – Им-
ператорское). Такие общества могут знакомить 
молодежь не только с отдельными музыкаль-
ными произведениями, как классическими, так 
и народными, современными, но и проводить 
параллели между этими музыкальными произ-
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ведениями и тем историческим периодом разви-
тия общества, в котором эти произведения были 
популярными. 

Важным направлением работы обществ 
должна стать популяризация классической и 
народной музыки. Для этого молодежи необхо-
димо прививать мысль о том, что музыкальный 
вкус и музыкальная культура не могут опираться 
только на современные музыкальные произведе-
ния. Восприятие музыки должно происходить не 
только посредством музыкальных интернет-сер-
висов, но и на живых концертах, а также в залах 
с хорошей акустикой, например в филармониях. 

Обязательным условием должно быть знаком-
ство с «высокой» национальной и зарубежной 
музыкой: симфонической, оперной и т.п. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, 
что на законодательном уровне необходимо уре-
гулировать вопросы, связанные с музыкальным 
просвещением молодежи и формированием у 
нее музыкальной культуры на основе истинных, 
а не псевдокультурных музыкальных ценностей. 
А художественное образование молодежи как 
средство формирования музыкальной культуры 
должно содействовать формированию истинно-
го музыкального и художественного вкуса. 
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Аннотация: В статье рассматривается функ-
ционал средств информационно-коммуникаци-
онных технологий (ИКТ) в практике препода-
вания русского языка как иностранного (РКИ) 
китайским студентам. Цель работы заключается 
в выявлении потенциала информационно-ком-
муникационных технологий при преподавании 
обучающимся из Китая тем, связанных с лек-
сико-семантической группой слов «Внешность 
человека». Задачи статьи заключаются в опреде-
лении места лексико-семантической рассматри-
ваемой группы слов в практике обучения китай-
цев РКИ (уровни В1–В2); в выявлении способов 
эффективизации процесса формирования лекси-
ческой компетенции обучающихся через исполь-
зование ИКТ на занятиях. Методами исследова-
ния выступили методы анализа, сопоставления, 
синтеза и систематизации. В результате автором 
настоящей статьи формулируется круг методи-
ческих указаний, следование которым повышает 
эффективность усвоения китайскими студента-
ми лексико-семантической группы слов «Внеш-
ность человека» при условии использования 
педагогом информационно-коммуникационных 
технологий в обучении. 

Центральной и конечной целью иноязыч-
ного образования является обучение студентов 

коммуникативной стороне изучаемого языка –  
формирование навыков общения. Для ее реали-
зации, безусловно, педагогу необходимо уделять 
достаточное внимание развитию навыков об-
учающихся в рамках всех видов деятельности 
на иностранном языке, а также совершенствова-
нию большого объема компетенций, куда вклю-
чается лексическая. Справедливости ради сле-
дует отметить, что, несмотря на появляющиеся 
разработки в области обучения китайских сту-
дентов русскому языку как иностранному (РКИ) 
вне иноязычной языковой среды [1; 3], практика 
подготовки инофонов показывает, что все же на 
сегодняшний день китайскому вузу трудно от-
казаться от устоявшейся системы иноязычного 
образования, влияющей в основном на развитие 
навыков письма и чтения, тогда как говорению 
уделяется меньшее количество внимания педа-
гогов. С нашей точки зрения, использование ин-
формационно-коммуникационных технологий 
(ИКТ) в процессе преподавания русского языка 
как иностранного в китайской аудитории сту-
дентов может качественно повлиять на уровень 
формирования их лексической компетенции, 
что, в свою очередь, окажет положительное воз-
действие на уровень коммуникативных способ-
ностей китайских студентов.

Под ИКТ в образовании понимаются опре-
деленные «процессы и методы взаимодействия 
с информацией», которые выстраиваются в ус-
ловиях использования на занятиях «устройств 
вычислительной техники и средств телекомму-
никаций» [2, с. 54]. Их применение делает об-
разование доступным, интерактивным, а также 
позволяет преподавателям разрабатывать но-
вейшие подходы и способы достижения обра-
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зовательных целей обучения [4, с. 9]. Матери-
ально-техническое обеспечение современного 
китайского вуза позволяет преподавателям ши-
роко применять ИКТ на занятиях по русскому 
языку как иностранному, в частности, при ис-
пользовании аутентичных материалов (аудиови-
зуальных и текстовых), а также при формирова-
нии лексических навыков.

Обратимся к особенностям применения 
ИКТ в практике преподавания китайским сту-
дентам аспектов лексико-семантической группы 
слов «Внешность человека» при достижении об-
учающимися общего уровня владения РКИ. 

Введение нового лексического материала в 
группах с общим уровнем владения не ограни-
чивается лишь переводным способом, однако 
не исключает его. Обладая достаточным лекси-
ческим запасом неродного языка, студенты уже 
могут адекватно воспринимать работу с синони-
мами, вычленением значения слова из контекста, 
выполнять сопоставительные упражнения. При 
изучении лексико-семантической группы слов 
«Внешность человека» как нельзя остро стоит 
вопрос о необходимости обеспечения учебного 
процесса визуализацией, которая также несет 
семантизирующую функцию. Так, например, 
преподаватель демонстрирует на слайде пре-
зентации изображение двух людей – предста-
вителей различных национальностей – с целью 
выявления особенностей их внешности. Иллю-
стративный материал сопровождается текстом, 
из которого студентам следует самостоятельно 
вычленить семантику изучаемых лексических 
единиц. Примерами текстов могут служить сле-
дующие: «У меня смуглая кожа, карие глаза. Я 
ношу темные, кудрявые волосы. Я высокая и 
стройная»; «Несмотря на то, что я брюнетка, 
у меня небесно-голубые глаза. У меня светлая 
кожа и прямые гладкие волосы»; «Я седой и не-
много полный мужчина с раскосыми глазами» 
и т.п. На основании сравнения представленного 
иллюстративного и текстового материала сту-
денты получают возможность самостоятельно 
догадаться о значении незнакомых слов. Следу-
ет отметить, что ИКТ позволяет свести к мини-
муму чисто переводной метод, который уже не 
так актуален для рассматриваемого уровня вла-
дения иностранным языком. Но отметим, что в 
силу своих этнообусловленных особенностей 
китайские обучающиеся все же тяготеют к ис-
пользованию двуязычного словаря или помощи 
преподавателя в переводе значений изучаемой 

лексики (словарное толкование [5, с. 66]). 
ИКТ также обладают широким потенциалом 

на этапе контроля усвоения лексического мате-
риала. Иллюстративный и текстовый материал, 
представленный на слайде презентации и на ин-
терактивном рабочем листе, может выступать 
в качестве упражнения на соотнесение. При-
чем на данном этапе преподавателю важно ис-
пользовать различные синонимичные лексико- 
грамматические конструкции, используемые 
при характеристике внешности человека (на-
пример: Это мужчина с карими глазами / У него 
карие глаза; Это девушка с прямыми темными 
волосами / У нее карие глаза / Это девушка с 
прямыми темными волосами и карими гла-
зами), что оказывает положительное воздей-
ствие на развитие как лексической и языковой, 
так и коммуникативной компетенции обучаю- 
щихся. 

Также на этапе контроля в свете тяготения 
студентов к переводному методу семантизации 
иногда предлагаются задания на соотнесение 
русского и китайского вариантов фраз, транс-
лирующих выражения о внешности человека, а 
также предлагается перевести на русский язык 
китайский эквивалент. Однако в силу отсутствия 
естественной языковой среды следует избегать 
такого рода переводных упражнений, ограничи-
ваясь сопоставлением визуального материала и 
текстового. 

Таким образом, основные функции, ко-
торые выполняют информационно-комму-
никационные технологии при преподавании  
лексико-грамматической группы слов «Внеш-
ность человека», заключаются в возможности 
их использования в качестве:

– инструмента семантизации;
– инструмента создания сопоставитель-

ных упражнений;
– инструмента осуществления контроля 

уровня усвоения изучаемого лексического мате-
риала.

Кроме того, применение ИКТ на занятиях 
по русскому языку в китайских вузах позволя-
ет частично разрешить актуальную для универ-
ситетов КНР проблему по практически полной 
ориентации обучающихся на материалы учебни-
ков и учебных пособий. Потенциал информаци-
онно-коммуникационных технологий в данном 
отношении расширяет дидактические возмож-
ности урока, предоставляя студентам выбор 
различных ресурсов для изучения лексической 
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стороны русской речи. Педагогу РКИ при орга-
низации деятельности на занятии посредством 
возможностей ИКТ следует учитывать:

– необходимость дозирования информа-
ции, представленной вне рамок учебников и 
учебных пособий, т.к. традиционный формат 
работы все же более привычен для китайских 
студентов;

– разнообразие учебного процесса на всех 
его этапах, включая этап введения новой лекси-
ки, ее семантизацию, закрепление, вывод осво-
енных лексем в речь и контроль;

– важность приобщения студентов к при-
менению ИКТ в процессе самостоятельной дея-
тельности;

– предоставление возможности студентам 
обращаться к аутентичным материалам, затраги-
вающим аспекты описания внешности человека 
(видеоматериалы и аудиофрагменты, фильмы 
различных жанров), что также развивает у об-
учающихся навыки межкультурной коммуника-
ции и обогащает их культурологическую и стра-
новедческую компетенции.

Следовательно, ИКТ призваны не только 
разнообразить учебный процесс в преподавании 
лексики русского языка китайским обучающим-
ся, но и помочь преодолеть некоторые проблемы 
современной китайской системы иноязычного 
образования, что в значительной степени рас-
ширяет их потенциал. 
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Аннотация: Цель работы – обоснование 
использования ударной техники в ситуациях 
необходимой обороны и случаях крайней необ-
ходимости, в которых в качестве альтернативы 
огнестрельному оружию или при невозможно-
сти его применения может быть использован 
нокаутирующий удар. Методы исследования: 
изучение и анализ научно-методической лите-
ратуры, контент-анализ системы руководящих 
документов; сравнительно-сопоставительный 
анализ, сравнение, обобщение; системный ана-
лиз. Авторами охарактеризован правовой аспект 
применения физической силы сотрудниками 
полиции при возникновении указанных обсто-
ятельств. Охарактеризованы мотивы действий 
сотрудников полиции в ситуациях необходимой 
обороны или крайней необходимости. Обосно-
ваны эффективные методы формирования и от-
работки нокаутирующего удара, которые могут 
применяться как на занятиях по физической 
подготовке, так и во время самостоятельной тре-
нировки. 

Актуальность. В России монополия на при-
менение мер принуждения принадлежит госу-
дарству. Для обеспечения безопасности граждан, 
общества и государства сотрудники полиции на-

делены правом применения физической силы, 
специальных средств и огнестрельного ору-
жия. Н.В. Щетинина и А.Н. Пашнин отмеча-
ют, что «данное право является эффективным 
средством, обеспечивающим выполнение задач, 
возложенных на систему правоохранительных 
органов. Однако необходимо учитывать, что 
реализация данного права предполагает исклю-
чительный характер ситуации, поскольку сопря-
жена с причинением вреда конституционным 
правам граждан на свободу, телесную непри-
косновенность (ст. 22 Конституции Российской 
Федерации), здоровье (ст. 41 Конституции РФ), 
жизнь (ст. 20 Конституции), а также ряду иных 
конституционных прав» [1, с. 46]. 

В соответствии с ч. 3 ст. 18 Федерального 
закона «О полиции» «в состоянии необходимой 
обороны, в случае крайней необходимости или 
при задержании лица, совершившего преступле-
ние, сотрудник полиции при отсутствии у него 
необходимых специальных средств или огне-
стрельного оружия вправе использовать любые 
подручные средства, а также по основаниям и в 
порядке, которые установлены настоящим Феде-
ральным законом, применять иное не состоящее 
на вооружении полиции оружие» [2]. Ранее мы 
уже писали о том, что, поскольку законодатель 
не ограничивает сотрудников полиции в выбо-
ре арсенала боевых приемов, ударов, оружия 
в указанных обстоятельствах, для повышения 
эффективности деятельности полицейских нуж-
но привнести в их подготовку элементы бокса 
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и совершенствовать навыки рукопашного боя  
[3, с. 23]. В данной статье мы остановим вни-
мание на нокаутирующем ударе, под которым 
обычно понимают сильный удар, нанесенный 
чаще всего в голову (челюсть, висок), реже – в 
солнечное сплетение, печень, в результате кото-
рого противник впадает в состояние, характе-
ризующееся головокружением, частичной или 
полной потерей ориентации в пространстве, а 
иногда и потерей сознания. Возникает законо-
мерный вопрос: для чего курсантов образова-
тельных организаций системы МВД России об-
учать такому удару? 

Анализ случаев гибели сотрудников поли-
ции при выполнении служебных обязанностей 
свидетельствует о необходимости повышения 
эффективности профессиональной подготовки 
сотрудников полиции, на что обращают внима-
ние авторы диссертационных исследований по-
следних лет (А.Н. Кулиничев, 2017; В.М. Бычков, 
2018; К.П. Калашников, 2018 и др.); расширения 
перечня боевых приемов борьбы, которые могут 
применяться в ситуации необходимой обороны 
или крайней необходимости. На наш взгляд, но-
каутирующий удар может стать одним из них. 
Безусловно, он не является панацеей, однако в 
ситуации ближнего боя может реально помочь 
полицейскому сохранить жизнь и здоровье. Се-
годня крайне мало научных работ, посвященных 
методике формирования нокаутирующего удара, 
в основном они описывают постановку и тех-
нику удара у профессиональных спортсменов. 
В исследованиях, проведенных внутри системы 
МВД России, рассматриваемый удар практиче-
ски не упоминается, что и обусловливает акту-
альность данной работы.

По мнению Н.В. Зайцева, «при ошибочной 
оценке определенных обстоятельств, которые 
могут возникнуть в процессе осуществления 
своих полномочий сотрудниками полиции, су-
ществует вероятность принятия неверных ре-
шений, в результате чего возможны неблагопри-
ятные последствия» [4]. Как известно, одним 
из признаков преступления является его обще-
ственная опасность. Отсутствие общественной 
опасности исключает преступность деяния. 
Часть 1 ст. 37 Уголовного кодекса Российской 
Федерации гласит: «Не является преступлением 
причинение вреда посягающему лицу в состоя-
нии необходимой обороны, то есть при защите 
личности и прав обороняющегося или других 
лиц, охраняемых законом интересов общества 

или государства от общественно опасного по-
сягательства, если это посягательство было со-
пряжено с насилием, опасным для жизни 
обороняющегося или другого лица, либо с непо-
средственной угрозой применения такого наси-
лия». Часть 3 той статьи устанавливает равное 
для всех обороняющихся право на необходимую 
оборону [4]. В то же время в п. 6 постановления 
Пленума Верховного Суда Российской Федера-
ции «О применении судами законодательства о 
необходимой обороне и причинении вреда при 
задержании лица, совершившего преступление» 
сказано: «Правомерные действия должностных 
лиц, находящихся при исполнении своих слу-
жебных обязанностей, даже если они сопряжены 
с причинением вреда или угрозой его причине-
ния, состояние необходимой обороны не образу-
ют (применение в установленных законом слу-
чаях силы сотрудниками правоохранительных 
органов при обеспечении общественной без-
опасности и общественного порядка и др.)» [5], 
что, на наш взгляд, в корне неверно. Коллизии 
российского законодательства, реальные случаи 
привлечения сотрудников полиции к уголовной 
ответственности приводят к тому, что в ситуа-
циях, требующих применения физической силы, 
специальных средств, огнестрельного оружия, 
полицейские не спешат этого делать, что неред-
ко влечет за собой их гибель. 

Применить огнестрельное оружие в ближ-
нем бою удается далеко не всегда. Специалисты 
отмечают, что здесь особую важность приоб-
ретают прикладные навыки рукопашного боя: 
перемещения, умение владеть своим телом, ко-
ординация. Мы дополним этот перечень умени-
ем наносить нокаутирующий удар, поскольку 
он позволяет вывести противника из состояния 
равновесия, заставить последнего потерять ори-
ентацию в пространстве, у него происходит так 
называемое «короткое замыкание», когда мозг 
теряет контроль над организмом, в результате 
сознание человека меркнет, и он падает. Хотя 
такой удар несет меньший вред здоровью, чем 
огнестрельное ранение, он нередко может со-
провождаться сотрясением мозга, поэтому по-
страдавшему в любом случае необходимо ока-
зать медицинскую помощь, в любом случае 
перед нанесением преступнику нокаутирующего 
удара необходимо адекватно оценить создавшу-
юся обстановку и силу противника, постараться 
спрогнозировать его дальнейшие действия, на-
конец, быть психологически и физически гото-
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вым действовать быстро и наверняка. Обучение 
нокаутирующему удару, на наш взгляд, следует 
осуществлять в рамках темы «Удары руками и 
защита от них» после того, как будут освоены 
основные удары, поскольку курсанты будут бо-
лее уверенно чувствовать себя в боевой стойке, 
иметь представления о движении руки в разных 
суставах. Методика формирования нокаутиру-
ющего удара базируется на теории двигатель-
ных действий. Преподавателю, тренеру важно 
акцентировать внимание на том, что формиро-
вать навык выполнения нокаутирующего удара 
нужно последовательно. Как известно, любой 
двигательный навык проходит три стадии. Рас-
смотрим их более подробно. 

Ознакомление с общей структурой: у обу-
чающегося существует лишь общее представле-
ние о двигательном действии, при выполнении 
упражнений часто совершаются ошибки, поэто-
му необходим строгий контроль. 

1. Овладение приемами формирования на-
выка: двигательные представления становятся 
более точными, а мышечно-двигательные ощу-
щения и восприятия – более осознанными, со-
кращается число ошибок, постепенно формиру-
ются автоматические двигательные действия.

2. Закрепление и совершенствование: 
представление о двигательном действии стано-
вится четким, оно выполняется быстро и пра-
вильно. Данная стадия продолжается до тех пор, 
пока человек тренируется или регулярно выпол-
няет заученное действие. 

Таким образом, не нужно пытаться освоить 
технику нанесения нокаутирующего удара за 
одну или несколько тренировок. Это длитель-
ный процесс, в течение которого не только отра-
батывается непосредственно сам удар, но и про-
исходит развитие силы, координации, скорости 
и выносливости.

Специалисты утверждают, что базу нокау-
тирующего удара составляют физическая под-
готовка (скорость, взрывная сила), техника вы-
полнения, тайминг и точность. Рассмотрим их 
подробнее. В основе скорости тела человека 
(подвижности) лежит несколько физиологиче-
ских факторов: скорость восприятия, скорость 
реакции, скорость выполнения и скорость вос-
становления. При этом первые три занимают 
примерно шестую часть секунды. Скорость 
обусловлена, прежде всего, уровнем развития 
нервной системы и быстротой мышечных со-
кращений. Она необходима, если сотруднику 

полиции противостоит преступник, значитель-
но превосходящий его в массе и росте. Для раз-
вития скорости предлагается выполнять такие 
упражнения, как нанесение ударов по груше, 
«взрывные» отжимания, нанесение ударов по 
карточкам (нужно несколько карточек, на кото-
рых написаны цифры, тренирующемуся называ-
ют цифры в произвольном порядке, он быстро 
наносит удар по соответствующей карточке). 
Кроме того, рекомендуется выполнять так на-
зываемые «плавные» удары, представляющие 
собой последовательность нескольких движе-
ний (трех-четырех). Когда это будет доведено 
до автоматизма, сюда можно добавить еще не-
сколько движений, которые в результате должны 
сложиться в единое целое.

Взрывная способность – это умение ре-
крутировать максимальное количество мышеч-
ных волокон за единицу времени. Для развития 
взрывной силы удара необходимо четко пред-
ставлять, какие мышцы принимают участие в 
ударе, в какой последовательности они вклю-
чаются в работу. Необходимо помнить о том, 
что не любой сильный удар может быть нокау-
тирующим. Развить силу удара помогают такие 
упражнения, как подтягивания, отжимания, об-
ратные отжимания, подъемы гири, нанесение 
ударов молотом по шине, бой с тенью, упражне-
ния с кистевым эспандером, набивания тяжело-
го мяча и т.д. Во время занятий и тренировок не 
нужно забывать, что грамотный удар включает 
в себя не только работу рук, но и ног, тулови-
ща. Довольно часто слабый удар является след-
ствием потери ударной силы в суставах, которые 
передают ее, т.е. необходимо не терять ударную 
силу в процессе передачи от ног к руке.

Наконец, ключевыми составляющими но-
каутирующего удара являются тайминг (выбор 
нужного момента для нанесения удара) и точ-
ность. Для этого рекомендуется отрабатывать 
удары на пневмогруше или груше на растяжках: 
при движении данных снарядов по направлению 
к бьющему удары по ним будут сильными неза-
висимо от того, сколько силы приложено, и, со-
ответственно, наоборот.

Заключение. На основе сказанного можно 
сделать вывод о том, что формирование и от-
работка нокаутирующих ударов должны войти 
в систему физической подготовки курсантов 
образовательных организаций системы МВД 
России и сотрудников органов внутренних дел 
Российской Федерации, поскольку в ситуациях 
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ближнего боя при невозможности применить 
огнестрельное оружие такие удары могут стать 
эффективным средством задержания преступ-
ника и позволят сохранить здоровье и жизнь 

сотруднику полиции. Однако важно помнить 
о том, что применение нокаутирующих ударов 
должно быть оправданным и носить исключи-
тельный характер. 
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Аннотация: В статье рассматриваются 
возможности применения искусственного ин-
теллекта (ИИ) в физкультурной деятельности 
студента. Актуальность исследования по ис-
пользованию искусственного интеллекта в спор-
те обусловлена потребностью в повышении 
эффективности тренировок, анализе данных 
о выступлениях спортсменов, предсказании и 
оптимизации тактики во время соревнований, 
а также в развитии новых спортивных техно-
логий. Цель исследования: изучить возможно-
сти применения искусственного интеллекта в 
физкультурной деятельности студента. В связи 
с целью исследования необходимо решить сле-
дующие задачи: определить области спорта, где 
использование искусственного интеллекта мо-
жет быть наиболее эффективным; разработать и 
протестировать новые спортивные технологии 
на основе искусственного интеллекта; оценить 
влияние использования искусственного интел-
лекта на результаты соревнований и выступления  
спортсменов. 

Сделаны выводы: влияние искусственного 
интеллекта на жизнь современного студента не-
уклонно растет. Использование ИИ в спорте дает 
большие преимущества тем, кто его применяет. 

Физкультурная деятельность – это дея-
тельность, которой люди занимаются для под-
держания своего физического и психического 
здоровья, общения, развлечения и соревнова-
ний. Спорт является частью физкультурной де-
ятельности, а также является крупной отраслью 
промышленности и культурным феноменом. 

На развитие и изменение спорта влияют дости-
жения науки и техники [1; 2]. Одним из таких 
достижений является искусственный интеллект. 
Искусственный интеллект стал частью нашей 
повседневной жизни – от систем распознавания 
голоса до приложений для определения марш-
рута. Однако ученые все чаще используют ис-
кусственный интеллект в других областях науки 
и техники, таких как спорт. Искусственный ин-
теллект обеспечивает преимущества во многих 
областях спорта, таких как улучшение результа-
тов и здоровья спортсменов, составление планов 
тренировок и диеты, анализ игр и разработка 
стратегий, судейство, поиск и подбор игроков, 
прогнозирование матчей, продажа и даже спор-
тивная журналистика [3; 4]. Актуальность ис-
следования по использованию искусственного 
интеллекта в спорте обусловлена потребностью 
в повышении эффективности тренировок, ана-
лизе данных о выступлениях спортсменов, 
предсказании и оптимизации тактики во время 
соревнований, а также в развитии новых спор-
тивных технологий [5; 6].

Цель исследования: изучить возможности 
применения искусственного интеллекта в физ-
культурной деятельности студента. В связи с 
целью исследования необходимо решить сле-
дующие задачи: определить области спорта, где 
использование искусственного интеллекта мо-
жет быть наиболее эффективным; разработать и 
протестировать новые спортивные технологии 
на основе искусственного интеллекта; оценить 
влияние использования искусственного интел-
лекта на результаты соревнований и выступле-
ния спортсменов. 

Для исследования по данной теме исполь-
зовались следующие методы: анализ литератур-
ных данных, социологический опрос, сравнение 
результатов использования искусственного ин-
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теллекта с традиционными методами трениро-
вок и анализа данных в спорте, статистическая 
обработка данных. Исследование провели на 
студентах Казанского государственного энерге-
тического университета (КГЭУ) и студентах Ка-
занского филиала Российского государственного 
университета правосудия (КФ РГУП). Гендер-
ных различий не делали.

Искусственный интеллект (ИИ) – это от-
расль компьютерных наук, которая фокусиру-
ется на создании интеллектуальных машин, 
способных выполнять задачи, требующие че-
ловеческого интеллекта. Эти задачи включают 
в себя рассуждение, поиск смысла, обобщение 
и изучение прошлого опыта. Области приме-
нения искусственного интеллекта варьируются 
от продвинутых веб-поисковиков и рекоменда-
тельных систем до автономных автомобилей и 
стратегических игр. Термин «искусственный 
интеллект» был введен в обиход в 1956 г. и се-
годня становится все более популярным бла-
годаря достижениям науки и техники, таким 
как увеличение объемов данных и разработка 
алгоритмов и вычислений. За последние 5 лет 
технологии искусственного интеллекта значи-
тельно продвинулись в спортивной индустрии. 
Приложения с использованием искусственного 
интеллекта, применяемые в современном мире 
спорта, делятся на четыре основные категории: 
чат-боты, компьютерное зрение, автоматическая 
журналистика и носимые технологии. Чат-боты 
используются в спорте для ответов на вопросы 
болельщиков по широкому кругу тем, включая 
информацию об играх в прямом эфире, стати-
стику команд, информацию о спортзалах. Они 
также могут помочь спортсменам отслеживать 
ежедневное потребление калорий, предлагать 
планы питания и напоминать им о необходимо-
сти пить больше жидкости и принимать необхо-
димые дополнения. Они также могут объяснить 
спортсменам важность правильного питания 
для восстановления организма. Искусственный 
интеллект может быть использован в спортив-
ных тренировках для оптимизации и улучшения 
результатов спортсменов и команд. Техноло-
гии, основанные на искусственном интеллекте, 
могут помочь тренерам отслеживать прогресс 
спортсменов, анализировать данные и предо-
ставлять полезную информацию. Одним из наи-
более важных преимуществ использования ИИ 
в спортивных тренировках является возмож-
ность более точного и быстрого анализа данных. 

Системы ИИ могут анализировать данные, по-
лученные во время матчей и тренировок, и по-
могать тренерам принимать более взвешенные 
решения. Кроме того, ИИ также может помочь 
тренерам создавать индивидуальные програм-
мы тренировок для отдельных спортсменов. Ис-
кусственный интеллект может помочь командам 
разрабатывать успешные стратегии. ИИ и спор-
тивная аналитика играют важную роль в опти-
мизации и повышении результативности спорт- 
сменов и команд. Алгоритмы ИИ могут быстро 
обрабатывать большие объемы данных и выяв-
лять закономерности, взаимосвязи и статисти-
ческую информацию. Таким образом, команды 
и спортсмены могут анализировать свои резуль-
таты, выявлять слабые стороны и разрабатывать 
стратегии для их улучшения. Анализируя дан-
ные тренировок и физиологические параметры  
спортсменов, можно выявить потенциальные  
риски травм. Эта информация помогает трене- 
рам и медицинскому персоналу принимать над-
лежащие меры для спортсменов и минимизи-
ровать риск получения травм. Искусственный 
интеллект может быть использован в спортив-
ных тренировках для улучшения подготовки  
спортсменов и их результатов. 

1. Коучинг, основанный на искусственном 
интеллекте: искусственный интеллект может 
оказывать значительное влияние на стратегиче-
ские решения, которые тренеры принимают до, 
во время и после игры. 

2. Повышение эффективности игроков: 
Искусственный интеллект может использовать-
ся для повышения эффективности игроков пу-
тем анализа данных и предоставления аналити-
ческой информации. 

3. Улучшенное принятие решений и про-
гнозирование: роль искусственного интеллекта 
в принятии решений и прогнозировании в спор-
те быстро расширяется и привлекает все больше 
внимания как в академическом секторе, так и в 
промышленности. 

4. Анализ данных: искусственный интел-
лект может использоваться для анализа данных, 
полученных во время матчей и тренировок, что-
бы помочь тренерам принимать более взвешен-
ные решения. 

5. Моделирование тренировочных сце-
нариев: искусственный интеллект может ока-
зывать конкретную поддержку тренировкам 
спортсменов по физическому воспитанию раз-
личными способами, такими как анализ данных 
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и моделирование тренировочных занятий. 
Подводя итоги, можно отметить, что ис-

кусственный интеллект – это технология, кото-
рая используется компьютерными системами 
для имитации человеческого интеллекта. Ис-
кусственный интеллект все чаще использует-
ся в спорте, как и во многих других областях. 
Использование ИИ в спорте имеет много пре-
имуществ. Например, ИИ может создавать 
персонализированные планы для улучшения 
результатов, здоровья и тренировок спортсме-
нов, обрабатывать данные для анализа игры и 
разработки стратегии, использовать методы об-
работки изображений для судейства, создавать 
автоматические репортажи для спортивной жур-
налистики и предлагать чат-боты или виртуаль-
ную реальность для улучшения взаимодействия 

с болельщиками. Искусственный интеллект так-
же можно использовать для прогнозирования 
ставок на спорт. Использование ИИ в спорте 
должно применяться тщательно и ответствен-
но. В будущем будут проведены дополнитель-
ные исследования для дальнейшего развития 
использования искусственного интеллекта в 
спорте, необходимы инновации. Использование 
искусственного интеллекта в физкультурной де-
ятельности студентов – важная тенденция, кото-
рая меняет и совершенствует спортивную инду-
стрию и спортивную культуру.

Таким образом, нами показано, что влияние 
искусственного интеллекта на жизнь современ-
ного студента неуклонно растет. Использование 
ИИ в спорте дает большие преимущества тем, 
кто его применяет.

Список литературы

1. Бортникова, Л.В. Роль физического воспитания в адаптации иностранных студентов /  
Л.В. Бортникова, А.А. Болотников, С.О. Смирнова // Глобальный научный потенциал. – СПб. : НТФ 
РИМ. – 2023. – № 12(153). – Т. 1. – С. 95–97.

2. Васенков, Н.В. Знания студентов о принципах самостоятельной работы по дисциплине «Фи-
зическая культура и спорт» / Н.В. Васенков, Ф.Х. Зарипова, П.М. Гусев // Глобальный научный по-
тенциал. – СПб. : НТФ РИМ. – 2023. – № 10(151). – С. 63–65.

3. Галиев, Р.Р. Влияние физической активности на психологическое состояние студента /  
Р.Р. Галиев, И.Т. Хайруллин, А.А. Зарипов, Р.И. Сунгатуллин // Глобальный научный потенциал. – 
СПб. : ТМБпринт. – 2023. – № 9(150). – С. 98–100.

4. Мифтахов, Р.А. Виды, формы, методы контроля и проверки исполнения организации физ-
культурного движения / Р.А. Мифтахов, И.Ф. Ибрагимов, О.В. Илюшин, Б.И. Эмирусайинов // Пер-
спективы науки. – Тамбов : ТМБпринт. – 2022. – № 1(148). – С. 75–78.

5. Кочура, А.С. Программа лечебной физической культуры для студентов специальной ме-
дицинской группы бакалавриата с учетом нозологических подгрупп / А.С. Кочура // Вестник Чу-
вашского государственного педагогического университета им. И.Я. Яковлева. – 2024. – № 1(122). –  
С. 98–105.

6. Хабибуллин, А.Б. Трансформация физической культуры в информационном обществе /  
А.Б. Хабибуллин, Д.С. Никитин, С.Н. Ильин // Перспективы науки. – Тамбов : ТМБпринт. – 2023. – 
№ 7(166). – С. 177–179.

 
References

1. Bortnikova, L.V. Rol fizicheskogo vospitaniia v adaptatcii inostrannykh studentov /  
L.V. Bortnikova, A.A. Bolotnikov, S.O. Smirnova // Globalnyi nauchnyi potentcial. – SPb. : NTF RIM. – 
2023. – № 12(153). – T. 1. – S. 95–97.

2. Vasenkov, N.V. Znaniia studentov o printcipakh samostoiatelnoi raboty po distcipline «Fizicheskaia 
kultura i sport» / N.V. Vasenkov, F.Kh. Zaripova, P.M. Gusev // Globalnyi nauchnyi potentcial. – SPb. : 
NTF RIM. – 2023. – № 10(151). – S. 63–65.

3. Galiev, R.R. Vliianie fizicheskoi aktivnosti na psikhologicheskoe sostoianie studenta / R.R. Galiev, 
I.T. Khairullin, A.A. Zaripov, R.I. Sungatullin // Globalnyi nauchnyi potentcial. – SPb. : TMBprint. –  
2023. – № 9(150). – S. 98–100.

4. Miftakhov, R.A. Vidy, formy, metody kontrolia i proverki ispolneniia organizatcii fizkulturnogo 



119

ГЛОБАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ № 6(159) 2024
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА

dvizheniia / R.A. Miftakhov, I.F. Ibragimov, O.V. Iliushin, B.I. Emirusaiinov // Perspektivy nauki. –  
Tambov : TMBprint. – 2022. – № 1(148). – S. 75–78.

5. Kochura, A.S. Programma lechebnoi fizicheskoi kultury dlia studentov spetcialnoi meditcinskoi 
gruppy bakalavriata s uchetom nozologicheskikh podgrupp / A.S. Kochura // Vestnik Chuvashskogo 
gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta im. I.Ia. Iakovleva. – 2024. – № 1(122). – S. 98–105.

6. Khabibullin, A.B. Transformatciia fizicheskoi kultury v informatcionnom obshchestve /  
A.B. Khabibullin, D.S. Nikitin, S.N. Ilin // Perspektivy nauki. – Tambov : TMBprint. – 2023. –  
№ 7(166). – S. 177–179.

 
© Н.В. Васенков, 2024



120

GLOBAL SCIENTIFIC POTENTIAL№ 6(159) 2024
PHYSICAL CULTURE AND PROFESSIONAL PHYSICAL TRAINING

УДК 796 

Н.В. ГУБАРЕВА, Е.В. БЕЛИКОВА, А.Г. БАБИЧУК, А.А. ТУРАВИНИНА

ФГБОУ ВО «Алтайский государственный педагогический университет», г. Барнаул

НЕЙРОГИМНАСТИКА КАК СРЕДСТВО  
ПОВЫШЕНИЯ КОНЦЕНТРАЦИИ ВНИМАНИЯ  
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нейрогимнастика; мозг; младший школьный  
возраст.

Аннотация: Цель исследования – изучение 
эффективности применения комплекса нейро-
гимнастики на уроках физической культуры 
с целью повышения концентрации внимания 
младших школьников. Задачи исследования: из-
учить уровень внимания младших школьников; 
рассмотреть теоретическую базу применения 
нейрогимнастики и нейрофитнеса на уроках 
физической культуры; провести исследование 
влияния нейрогимнастики на повышение кон-
центрации внимания младших школьников; 
проанализировать полученные в ходе экспе-
риментального воздействия данные. Гипотеза 
исследования: применение комплекса нейро-
гимнастики способствует улучшению памяти, 
внимания, повышению качества когнитивных 
функций, особенно в младшем школьном воз-
расте, а также разработанный комплекс будет 
способствовать улучшению работы головного 
мозга и нервной системы в целом, развитию 
когнитивных функций и моторных навыков об-
учающихся. Методы исследования: анализ на-
учной и методической литературы по вопросам 
исследования; педагогическое тестирование; 
методы математической статистики. Результа-
ты исследования: анализ полученных данных 
в результате исследования подтверждает, что 
использование комплекса нейрогимнастики на 
уроках физической культуры в младшем школь-
ном возрасте позволяет не только повысить кон-
центрацию их внимания, но и улучшить фактор 
переключения обучающихся с одного вида де-
ятельности на другой. Данный факт позволяет 

утверждать, что экспериментальное воздействие 
не только позволило повысить показатели ког-
нитивных функций младших школьников, но и 
способствовало улучшению усвоения моторных 
навыков по ряду испытаний из комплекса «Готов 
к труду и обороне» (ГТО). 

В младшем школьном возрасте происхо-
дит смена ведущей деятельности ребенка [1; 2]. 
Игра продолжает занимать важное место в жиз-
ни школьника, но превалирующим видом дея-
тельности становится учебный процесс [2; 3]. В 
данном возрасте преобладают непроизвольное 
внимание, малая устойчивость и слабая пере-
ключаемость. При монотонной работе учащие-
ся быстро утомляются, следовательно, педагог 
должен выстраивать учебный процесс в соответ-
ствии с особенностями данного возраста. Одним 
из средств, способствующих корректному пере-
ключению внимания, повышению функцио- 
нальных резервов высшей нервной деятельно-
сти младших школьников, является современное 
направление реабилитационного воздействия на 
подрастающее поколение – нейрогимнастика. 
Цель применения нейрогимнастики в рамках 
экспериментального воздействия заключается в 
том, чтобы помочь улучшить работу мозга млад-
ших школьников, улучшить их внимание, повы-
сить уровень интеллекта, способствовать разви-
тию речи и других когнитивных функций. 

Разработанный комплекс нейрогимнасти-
ки проведен в экспериментальной группе (ЭГ) 
под руководством специально обученного ин-
структора, классного руководителя и учителя 
по физической культуре. Используемыми нами 
средствами нейрогимнастики были упражнения 
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с асимметричным выполнением действий, ко-
ординационные упражнения с использованием 
предметов (мячи, обручи, ленты). 

Методы и организация исследования. В 
исследовании приняли участие 90 учащихся  
1-х классов (42 мальчика и 48 девочек) МБОУ 
СОШ № 93 г. Барнаула. Для первичного иссле-
дования уровня внимания у младших школьни-
ков была проведена модифицированная мето-
дика Мюнстерберга, которая позволяет оценить 
уровень избирательного внимания. 

Результаты исследования. Первичное ис-
следование по модифицированной методике 
Мюнстерберга показало, что 47 % учащихся  
(42 человека) нашли все слова и показали от-
личный результат, 30 % (27 человек) не смогли 
найти от 1 до 3 слов и выполнили задание на 

оценку «хорошо», 21  % учащихся (23 человека) 
нашли менее 12 слов и с заданием не справились  
(рис. 1).

Данные результаты свидетельствуют о том, 
что уровень избирательного внимания и кон-
центрации у детей младшего школьного воз-
раста находится на низком уровне, что требует 
корректировки. После исходного тестирования 
контингент был разделен на контрольную и экс-
периментальную группы. Нами был внедрен в 
вариативный компонент программы по физи-
ческому воспитанию разработанный комплекс 
нейрогимнастики, который состоял из серии 
упражнений, объединенных в блоки по направ-
ленности воздействия. 

Первый блок направлен на улучшение ра-
боты мозга и нервной системы (упражнения на 

47%

30%

23%

Методика Мюнстерберга 

Отличный результат Хороший результат С заданием не справились

Рис. 1. Первичное исследование младших школьников по модифицированной методике Мюнстерберга 
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Рис. 2. Анализ упражнений на развитие мелкой моторики рук младших школьников
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развитие мелкой моторики рук). Для развития 
мелкой моторики мы использовали следующие 
упражнения: ловля теннисного мяча поочеред-
но правой и левой рукой, броски мяча в цель  
(рис. 2). 

По результатам данной диаграммы видно, 
что примерно 30 % учащихся с заданиями не 
справились, что, в свою очередь, свидетельству-
ет о нарушении согласования в работе нервной, 
костно-мышечной, зрительной систем. 

Второй блок – развитие моторных навыков 
(сложнокоординационные моторные действия, 
выполняемые в движении). В качестве контро-
ля координационных способностей младших 
школьников мы выбрали тест «Челночный бег» 
и использовали нормативы Всероссийского 
спортивного комплекса ГТО, для развития дан-
ных способностей мы использовали различные 
упражнения, направленные на согласованность 
верхних и нижних конечностей (игры «Кулак-

ребро-ладонь»; «Передай мяч ногами», «Лен-
точки» и т.д.) (рис. 3).

По данным диаграммы видно, что 23 % уча-
щихся (10 человек) не сдали норматив, у 42 % 
учащихся (18 человек) результат соответствовал 
бронзовому значку, у 35 % учащихся результат 
соответствовал серебряному и золотому значкам 
ГТО. После реализации экспериментальной ме-
тодики в течение 2-х месяцев с января по март 
2024 г. было проведено повторное тестирование 
по выявлению уровня концентрации внимания с 
использованием теста Мюнстерберга.

Выводы: использование комплекса нейро-
гимнастики на уроках физической культуры 
в младшем школьном возрасте позволяет не 
только повысить концентрацию их внимания, 
улучшить фактор переключения обучающих-
ся с одного вида деятельности на другой, но и 
улучшить показатели когнитивных и моторных 
функций младших школьников.  
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КЛАССИФИКАЦИЯ СИТУАЦИЙ ВОЗМОЖНОГО 
КОНФЛИКТНОГО ФИЗИЧЕСКОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
С ПРАВОНАРУШИТЕЛЕМ СОТРУДНИКОВ ОВД РОССИИ

Ключевые слова: моделирование ситуаций; 
типовые ситуации; личная безопасность; со-
трудники ОВД; правонарушители; нападения.

Аннотация: Цель работы – совершенство-
вание боевых приемов борьбы курсантов и слу-
шателей образовательных организаций МВД 
России на основе методики ситуационного мо-
делирования применения боевых приемов борь-
бы на занятиях по физической подготовке. В 
работе авторы доказывают, что, если в процессе 
обучения боевым приемам борьбы использо-
вать разработанную классификацию ситуаций 
возможного конфликтного физического взаи-
модействия с правонарушителем сотрудников 
органов внутренних дел (ОВД) России, процесс 
обучения будет эффективней. Основными за-
дачами исследования являются: поиск эффек-
тивных способов и средств совершенствования 
обучения боевым приемам борьбы курсантов и 
слушателей образовательных организаций МВД 
России; разработка и обоснование классифика-
ции ситуаций возможного конфликтного физи-
ческого взаимодействия с правонарушителем 
сотрудников ОВД России. 

Актуальность 

Основная задача как физической подго-
товки в образовательных организациях МВД 
России, так и физической подготовки в рамках 

профессиональной служебной и физической 
подготовки (ПСиФП) сотрудников МВД Рос- 
сии – формирование и поддержание готовности 
сотрудника к правомерному и умелому примене-
нию физической силы в отношении правонару-
шителя, в том числе в сочетании с применением 
специальных средств и огнестрельного ору- 
жия [1–3].

При этом процесс подготовки сотрудников 
полиции неразрывно связан с формированием 
двигательных навыков в виде боевых приемов 
борьбы (БПБ), а также тактической подготов-
кой, включающей в себя тактику проведения 
отдельных приемов, тактику ведения схватки, 
тактику взаимодействия с напарником.

Результаты исследования и их обсуждение

В реальных условиях на практических за-
нятиях по физической подготовке, как при об-
учении в образовательных организациях МВД 
России, так и в рамках ПСиФП действующих 
сотрудников МВД России, компоненту такти-
ческой подготовки уделяется крайне мало вни-
мания либо не уделяется совсем. При обучении 
в основном ограничиваются уровнем владения 
БПБ для демонстрации приемов на несопро-
тивляющемся партнере для успешной сдачи 
промежуточной аттестации по дисциплине 
«Физическая подготовка» или для успешного 
прохождения итоговых испытаний на профес- 
сиональную пригодность.
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Такой подход в организации физической 
подготовки приводит к тому, что сотрудники по-
лиции, не имеющие в прошлом или настоящем 
достаточного опыта занятиями спортивными 
единоборствами, в реальных условиях не могут 
эффективно применить БПБ для защиты себя и 
задержания правонарушителя, поскольку про-
цесс их обучения нацелен только на демонстра-
цию техники БПБ без тактической составляю-
щей и отработки приемов в спаррингах.

Кроме того, часто даже опытные сотрудники 
полиции не могут применить БПБ в нестандарт-
ных окружающих условиях, резко отличающих-
ся от «тепличных» условий спортивного зала, 
в которых происходило формирование и со-
вершенствование навыков БПБ. Например, это 
такие ситуации, как защита себя и задержание 
сотрудником правонарушителя при нападении 
или оказании сопротивления внутри патруль-
ного автомобиля, задержание правонарушителя 
находящегося за рулем автомобиля и пристегну-
того ремнем безопасности, задержание правона-
рушителя, одетого в объемную зимнюю одежду 
и (или) с рюкзаком за спиной и так далее. 

Подобных ситуаций, в которых реальные ус-
ловия выполнения оперативно-служебных задач 
с возможным применением физической силы в 
отношении правонарушителей резко отличают-
ся от стандартных условий отработки приемов 
БПБ на занятиях по физической подготовке, 
огромное количество. Конечно, все их пред-
сказать и предвидеть невозможно, но выявить 
типовые ситуации из этих «нестандартных ва-
риантов», которые могут возникнуть с большой 
долей вероятности в ходе выполнения сотрудни-
ками полиции своих служебных обязанностей с 
учетом специфики их служебной деятельности, 
и подготовить сотрудников к применению фи-
зической силы в подобных ситуациях – задача 
сложная, но выполнимая.

На первый план для эффективной реализа-
ции своего технико-тактического мастерства в 
незнакомой, нестандартной ситуации выходит 
скорость оперативного мышления – это время 
принятия верного решения в незнакомой дина-
мической ситуации на основе имеющегося арсе-
нала технических, тактических действий, ран-
нее полученного опыта.

Последний компонент, а именно «ранее по-
лученный опыт», является одним из фундамен-
тов эффективного применения приемов в экс-
тремальных ситуациях. Значительно расширить 

опыт позволяет применение в процессе под-
готовки сотрудников полиции моделирования 
типовых и нетиповых ситуаций, которые могут 
возникнуть в оперативно-служебной деятельно-
сти при конфликтном взаимодействии с право-
нарушителями.

При этом в типовых моделируемых ситуа-
циях отрабатывается, прежде всего, соблюдение 
мер личной безопасности при возникновении и 
возможном развитии конфликта, а также право-
вые аспекты порядка и права на применение 
физической силы, специальных средств, огне-
стрельного оружия и взаимодействие с напар- 
ником.

 Действия же в нетиповых ситуациях тре-
буют, помимо вышеперечисленного, новых дви-
гательных навыков, направленных на преодоле-
ние и ликвидацию внешних условий, делающих 
данную ситуацию нетиповой, нестандартной, до 
ситуации стандартного выполнения БПБ.

Для того чтобы процесс обучения такти-
ке применения БПБ носил поступательный 
характер, необходимо разработать классифи-
кацию моделируемых ситуаций «возможного 
конфликтного физического взаимодействия с 
правонарушителем», в соответствии с которой и 
будет осваиваться учебный материал от простых 
(типовых) ситуаций к сложным (нетиповым).

Классификация ситуаций конфликтного фи-
зического взаимодействия сотрудника ОВД с 
правонарушителем, в которой в качестве основ-
ного критерия взят параметр типичности или 
стандартности ситуации, видится следующим 
образом (табл. 1).

Более подробный порядок действий при 
применении БПБ в данных ситуациях сле- 
дующий.

1. Повиновение правонарушителя – выпол-
нение требований сотрудника полиции – типич-
ная стандартная ситуация, применение БПБ не 
требуется.

2. Пассивное сопротивление (неповино-
вение) – невыполнение требований сотрудника 
полиции, но без проявления агрессии (активного 
сопротивления) в отношении сотрудника – ти-
повая стандартная ситуация, БПБ в стандартном 
исполнении.

3. Активное сопротивление правонаруши-
теля – невыполнение законных требований со-
трудника, активное нападение на сотрудника без 
оружия, предметов – типовая стандартная ситу-
ация, БПБ в стандартном исполнении.
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4. Активное сопротивление правонаруши-
теля – невыполнение законных требований со-
трудника, активное нападение на сотрудника с 
холодным оружием, предметами – типовая стан-
дартная ситуация, БПБ в стандартном испол- 
нении.

5. Активное сопротивление правонаруши-
теля – невыполнение законных требований со-
трудника, активное нападение на сотрудника с 
огнестрельным оружием – типовая стандартная 
ситуация, БПБ в стандартном исполнении.

6. Активное сопротивление правонаруши-
теля – невыполнение законных требований со-
трудника, активное групповое нападение на со-
трудника (-ов) – нетиповая ситуация.

7. Активное сопротивление правонару-
шителя – невыполнение законных требований 
сотрудника, активное групповое нападение на 
сотрудника (-ов), в том числе с оружием, – не-
типовая ситуация.

8. Пассивное неповиновение – невыпол-
нение требований сотрудника полиции, но без 
проявления агрессии (активного сопротивления) 
в отношении сотрудника в нестандартной внеш-
ней обстановке – нетиповая ситуация, БПБ не в 
стандартном исполнении.

9. Активное сопротивление правонару-
шителя – невыполнение законных требований 
сотрудника, активное нападение на сотрудника 
без оружия, предметов в нестандартной внеш-

ней обстановке – нетиповая ситуация, БПБ не в 
стандартном исполнении.

10. Активное сопротивление правонаруши-
теля – невыполнение законных требований со-
трудника, активное нападение на сотрудника с 
холодным оружием, предметами в нестандарт-
ной внешней обстановке – нетиповая ситуация, 
БПБ не в стандартном исполнении.

11. Активное сопротивление правонаруши-
теля – невыполнение законных требований со-
трудника, активное нападение на сотрудника с 
огнестрельным оружием в нестандартной внеш-
ней обстановке – нетиповая ситуация, БПБ не в 
стандартном исполнении.

Заключение 

Профессионально-служебная деятельность 
сотрудников органов внутренних дел характе-
ризуется многообразием ситуаций, которые в 
большей степени следует отнести к категории 
экстремальных, связанных с опасностью для 
жизни. Считаем, что представленные в настоя-
щей работе теоретические и практические по-
ложения позволят повысить эффективность 
профессионально-прикладной физической под-
готовки сотрудников ОВД, курсантов и слушате-
лей образовательных организаций МВД России 
в целом и продуктивность применения боевых 
приемов борьбы в частности.

Таблица 1. Классификация ситуаций конфликтного физического  
взаимодействия сотрудника ОВД с правонарушителем

Выявление правонарушения
↓

Ответная реакция правонарушителя на законные требования сотрудника

В типовых внешних условиях (не требует  
внесения изменений в структуру БПБ)

В нетиповых внешних условиях (требует внесения  
изменений в структуру БПБ или формирования  

новых технических приемов)
Повиновение правонарушителя

Пассивное неповиновение
Активное неповиновение (нападение)

Нападение с холодным оружием
Нападение с огнестрельным оружием

Групповое нападение
Групповое нападение с холодным оружием

Групповое нападение с огнестрельным оружием
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ОБ АКТУАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМАХ ПОДГОТОВКИ 
СОТРУДНИКОВ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ  

К ПРИМЕНЕНИЮ ФИЗИЧЕСКОЙ СИЛЫ

Ключевые слова: боевые приемы борьбы; 
физическая сила; сотрудники ОВД России; мо-
делирование; силовое задержание правонару-
шителей.

Аннотация: Цель работы – совершенство-
вание процесса обучения сотрудников полиции 
боевым приемам борьбы с целью дальнейшего 
эффективного силового задержания правона-
рушителей в различных ситуациях служебной 
деятельности. Методы исследования: изучение, 
анализ, обобщение научно-методической лите-
ратуры, контент-анализ системы руководящих 
документов; сравнительно-сопоставительный 
анализ, сравнение, обобщение; системный ана-
лиз, системный подход, проектирование, мо-
делирование; семантический и общенаучный 
категориальный анализ. В работе авторами вы-
явлены основные современные методы форми-
рования тактико-технической подготовленности 
сотрудников органов внутренних дел (ОВД): из-
учение базовой техники боевых приемов борьбы 
на основе парных динамических комплексных 
упражнений; объединение занятий боевыми 
приемами борьбы с занятиями по огневой подго-
товке, что позволяет моделировать экстремаль-
ные ситуации, требующие от полицейского не 
только переходить с боевых приемов борьбы на 
применение табельного огнестрельного оружия, 
но и переходить от угрозы огнестрельным ору-
жием к боевым приемам борьбы; объединение 
занятий боевыми приемами борьбы и огневой 

подготовки с тактико-специальной подготовкой 
путем создания различных учебных ситуацион-
ных сценариев применения физической силы. 

Введение 

Под «применением физической силы» пони-
маются действия сотрудника полиции в экстре-
мальной ситуации задержания подозреваемого 
и/или защиты от внезапного нападения во всем 
спектре правомерного применения боевых при-
емов борьбы без оружия (мер физического воз-
действия), специальных средств и табельного 
огнестрельного оружия, перехода с одного вида 
воздействия на другое в условиях ближнего боя, 
исходя из складывающейся обстановки, лично-
сти противника (-ов), характера правонаруше-
ния, преступления, пассивного или активного 
сопротивления, нападения. Повседневная дея-
тельность полицейского связана с постоянной 
возможностью оказаться в экстремальной ситу-
ации, связанной с задержанием подозреваемого 
или защитой от внезапного нападения. Исходя 
из этого, основная идея подготовки сотрудников 
ОВД к применению физической силы заключа-
ется в воспитании физической и психологиче-
ской готовности выдержать стресс экстремаль-
ной ситуации задержания или самозащиты, не 
выходя при этом за допустимые рамки правово-
го поля. Любые другие цели и задачи, связанные 
с психофизической подготовкой, должны опи-
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раться именно на это [1–3]. 

Результаты исследования и их обсуждение 

Основной проблемой, без решения которой 
не будет работать ни одна самая эффективная 
учебная программа, на сегодня в системе МВД 
является организация проведения занятий со 
стороны руководителей подразделений различ-
ных уровней. Формальный подход или полное 
безразличие к профессиональной подготовке 
подчиненных в конечном итоге приводит к ее 
полной деградации в подразделениях, что неза-
медлительно сказывается как на эффективности 
выполнения служебных обязанностей сотрудни-
ками полиции, так и на их адекватном реагиро-
вании и профессиональных действиях в экстре-
мальных ситуациях задержания подозреваемого 
или защиты при внезапном нападении. Отсюда 
возникает необходимость в предоставлении со-
труднику ОВД достаточной подготовки (изуче-
ние, тренировка, контроль подготовленности) в 
области применения физической силы с целью:

– обеспечения им собственного выжива-
ния, сохранения жизни и здоровья в экстремаль-
ной ситуации; 

– создания у него достаточного порога 
стрессоустойчивости к экстремальной ситуа-
ции для принятия адекватного и обоснованного 
(юридически грамотного) решения по примене-
нию физической силы; 

– применения им физической силы в экс-
тремальной ситуации, не превышающей доста-
точного уровня («Сотрудник полиции при при-
менении физической силы, специальных средств 
или огнестрельного оружия действует с учетом 
создавшейся обстановки, характера и степени 
опасности действий лиц, в отношении которых 
применяются физическая сила, специальные 
средства или огнестрельное оружие, характера 
и силы оказываемого ими сопротивления. При 
этом сотрудник полиции обязан стремиться к 
минимизации любого ущерба»); 

– способствовать ему в грамотном доку-
ментировании своих действий применения фи-
зической силы в рапортах и объяснениях. 

При этом программа обучения должна не 
только основываться на требованиях по приме-
нению физической силы в рамках ФЗ «О поли-
ции», но и учитывать другие законодательные 
и нормативные акты, обеспечивающие, с одной 
стороны, права и свободы граждан, с другой – 

гарантии личной безопасности сотрудника по-
лиции, тактико-технические и прочие харак-
теристики специальных средств и табельного 
огнестрельного оружия. Исходя из этого, видит-
ся необходимость не только формирования тех-
нической и тактической базы программы подго-
товки, но и совместного с Прокуратурой РФ как 
контролирующим деятельность полиции орга-
ном четкого определения и разграничения ситу-
аций, которые требуют от полицейского приме-
нения физической силы и допустимой степени 
ее применения в конкретной ситуации. 

В настоящее время уровень владения бое-
выми приемами борьбы сотрудников ОВД про-
веряется путем демонстрации выполнения трех 
различных заданий [2]. Подобное изначальное 
установление минимальных стандартов, кото-
рые должен продемонстрировать полицейский, 
в реальности организации существующей под-
готовки является максимальным уровнем, к ко-
торому стремится сдающий для получения по-
ложительной оценки в ходе различных видов 
проверки. В свою очередь, подобная система 
подготовки ведет к тому, что сотрудник полиции 
не готов к применению мер физического воздей-
ствия в экстремальных условиях. 

Исходя из этого, существует реальная не-
обходимость изменения действующей системы 
проверки знаний и навыков владения боевы-
ми приемами борьбы. Исходя из методических 
требований, определяющих три этапа изучения 
боевых приемов, полицейский должен демон-
стрировать стойкие навыки не менее чем на двух 
этапах подготовки. 

Исходя из вероятных условий применения 
физической силы, когда полицейский будет 
подвергаться различным стрессовым воздей-
ствиям, система проверки должна приближать 
демонстрацию навыков к реальным услови-
ям экстремальной ситуации во время несения  
службы [4; 5]. 

Исходя из вышесказанного, эффективным 
вариантом проверки навыков применения физи-
ческой силы, в том числе боевых приемов борь-
бы, может являться моделирование ситуации 
действий полицейского в экстремальной ситуа-
ции при поиске, преследовании и единоборстве 
с активно сопротивляющимся преступником с 
использованием изученных приемов при полной 
психофизической мобилизации занимающихся, 
стрельбы на фоне физической и психической 
нагрузки. Это является «комплексной проверкой 
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навыков» по специальной физической подготов-
ке и навыков применения не только боевых при-
емов борьбы, но и полного спектра возможного 
применения силы для пресечения преступления 
и задержания преступника. 

Изучение технических приемов применения 
физической силы сотрудниками ОВД не может 
происходить в вакууме, то есть в отрыве от учета 
реальных потребностей, которые формируются 
исходя из анализа применения физической силы, 
в том числе боевых приемов борьбы, специаль-
ных средств и табельного огнестрельного ору-
жия в служебно-оперативной деятельности как 
всего МВД, так и отдельных его служб. И если 
первоначальная подготовка сотрудников поли-
ции в основе должна заложить базу для даль-
нейшей подготовки, то занятия непосредствен-
но в подразделении должны быть в своей основе 
сконцентрированы на учете реальных потребно-
стей конкретной службы, подразделения.

Для этого в отделах полиции должен произ-
водиться сбор информации о применении поли-
цейскими физической силы, в том числе и бое-
вых приемов борьбы, с последующим анализом 
наиболее типичных ситуаций, в которых прихо-
дилось действовать сотрудникам правоохрани-
тельных органов, наиболее распространенных 
видов нападения или оказания сопротивления 
полицейским, наиболее часто применяемых тех-
нических действий и тактики.

Подобные исследования и данные наглядно 
демонстрируют, на каких типичных ситуациях и 
действиях необходимо в первую очередь сосре-
доточить внимание при подготовке личного со-
става. При этом регулярность проведения таких 
исследований позволяет максимально эффек-
тивно и оперативно реагировать на изменение 
текущих тенденций, связанных с применением 
физической силы сотрудниками органов вну-
тренних дел, и вносить соответствующие кор-
рективы в учебные программы образовательных 
организаций, центров профессиональной подго-
товки. Совместное с прокуратурой составление 
таких материалов позволит не только видеть, 
как корректировать подготовку с тактико-тех-
нической стороны, но и получить рекомендации 
касательно правовой оценки действий полицей-
ских в той или иной экстремальной ситуации. 
Необходимо приведение программы подготовки 
к существующей научно обоснованной методи-
ке преподавания, внедрение новых методов из-
учения технических действий и их тренировки, 

внедрение в программу новых разделов, отве-
чающих современным потребностям правоох-
ранительных органов как с целью соблюдения 
законности при применении силы, так и с не-
обходимостью гарантировать сотруднику ОВД 
личную безопасность при задержании правона-
рушителя и защите от внезапного нападения. 

Заключение 

Одними из основных современных методов 
формирования тактико-технической подготов-
ленности сотрудников правоохранительных ор-
ганов можно считать следующие.

1. Изучение базовой техники на основе 
парных динамических комплексных упражне-
ний (комплексов контрольных упражнений). 
Практика подобных комплексов позволяет через 
их повторение одновременно: закрепить базо-
вые умения и навыки; отрабатывать атакующие 
(одна сторона), защитные (вторая сторона) и кон-
тратакующие (обе стороны) действия; изначаль-
но отрабатывать готовность к сопротивлению 
со стороны противника и готовность перехода с 
одного технического элемента на другой; зало-
жить основы дальнейшего совершенствования 
полицейских при последующих занятиях непо-
средственно в подразделении, во время пере-
подготовки и повышения квалификации, исходя 
из реальных потребностей конкретных служб и 
подразделений, с расширением этих комплек-
сов за счет других технических элементов, что 
позволяет не только выйти за пределы перво-
начального тренинга, но и динамически менять 
программу подготовки, исходя из объективного 
анализа реальных ситуаций противостояния во 
время несения службы.

2. Объединение занятий боевыми приема-
ми борьбы с занятиями по огневой подготовке, 
что позволяет моделировать экстремальные си-
туации, требующие от полицейского не только 
переходить с боевых приемов борьбы на приме-
нение табельного огнестрельного оружия, но и 
переходить от угрозы огнестрельным оружием к 
боевым приемам борьбы.

3. Объединение занятий боевыми при-
емами борьбы и огневой подготовки с тактико- 
специальной подготовкой путем создания раз-
личных учебных ситуационных сценариев с раз-
личными вводными, в которых сотрудники поли-
ции должны принимать обоснованное решение 
на применение мер физического воздействия, 
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специальных средств и табельного огнестрель-
ного оружия, что позволяет им в достаточно ре-
алистичной обстановке отработать алгоритмы 
действий, исходя из складывающейся обстанов-

ки, а также ее последующего развития в сторону 
как мирного разрешения конфликтной ситуации, 
так и ухудшения, вплоть до применения оружия 
на поражение. 
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Аннотация: Цель работы – совершенствова-
ние процесса формирования готовности курсан-
тов и слушателей образовательных организаций 
МВД России к силовому задержанию правона-
рушителей. Для достижения этой цели были 
сформулированы задачи по изучению алгорит-
ма действий, подлежащих выполнению при си-
ловом задержании, на занятиях по физической 
подготовке, а также по выявлению понятий и 
методов совершенствования профессионально 
важных физических качеств курсантов и слуша-
телей. Авторы работы считают, что комплексное 
совершенствование профессионально важных 
физических качеств и боевых приемов борьбы 
будет способствовать повышению эффектив-
ности применения физической силы. Методы 
исследования: изучение, анализ, обобщение  
научно-методической литературы, контент-ана-
лиз системы руководящих документов; сравни-
тельно-сопоставительный анализ, сравнение, 
обобщение; системный анализ, системный под-
ход, проектирование, моделирование; семанти-
ческий и общенаучный категориальный анализ. 
Авторами разработаны алгоритмы применения 
физической силы в различных ситуациях слу-

жебной деятельности, доказана их эффектив-
ность. 

Введение 

Вне зависимости от характера выполняе-
мой сотрудником правоохранительных органов 
основной деятельности каждый полицейский, 
в том числе и курсант, слушатель образователь-
ных организаций МВД России, обязан пресекать 
преступления, административные правонаруше-
ния и иные нарушения общественного порядка. 
В рамках выполнения данных обязанностей со-
трудник наделен соответствующими правами, в 
том числе и на применение мер воздействия на 
правонарушителей, т.е. на применение физиче-
ской силы, специальных средств и огнестрель-
ного оружия. В частности, в органах внутрен-
них дел (ОВД) данные права и обязанности 
закреплены соответствующими статьями ФЗ «О 
полиции» от 07.02.2011 № 3-ФЗ, ФЗ «О служ-
бе в ОВД РФ и внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты РФ» от 30.11.2011 № 
342-ФЗ. Необходимо обучить будущих сотруд-
ников правильному и грамотному применению 
средств принуждения, чтобы обеспечить высо-
кую готовность к решительным и грамотным 
действиям по производству силового задержа-
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ния правонарушителя.
Для понимания значимости совершенство-

вания профессионально важных физических 
качеств сотрудников ОВД, оказывающих наи-
большее влияние на процесс формирования го-
товности курсантов и слушателей к задержанию 
правонарушителя, необходимо детально рассмо-
треть саму ситуацию задержания.

Силовое задержание правонарушителей – 
это сложное мероприятие, реализация которого 
зависит от множества внешних и внутренних 
факторов. Сотрудник ОВД России может ока-
заться в ситуации, когда потенциальный право-
нарушитель вооружен, превосходит сотрудника 
по физическим качествам, имеет численное и 
тактическое преимущество. Таких различных 
ситуаций может быть тысячи, поэтому необхо-
димо воссоздать их и подготовить человека к 
действиям в любой из этих ситуаций.

В этой связи суть и задача физической под-
готовки сотрудника по данному направлению 
заключаются в анализе типичных ситуаций за-
держания, определении наиболее важных и не-
обходимых навыков и умений и, соответственно, 
установлении и применении способов и методов 
по их совершенствованию. 

Результаты исследования и их обсуждение

В соответствии со ст. 20 ФЗ «О полиции» 
[1] сотрудник полиции имеет право применять 
физическую силу, в том числе и для доставления 
и задержания лиц, совершивших преступления 
и административные правонарушения. Положе-
ния данного ФЗ определяют правовые границы 
и основания применения физической силы при 
реализации мероприятия по задержанию. В 
рамках вопроса развития профессионально зна-
чимых физических навыков сотрудников ОВД 
особое внимание по праву уделяется именно 
проблеме силового задержания правонарушите-
ля. Основой эффективности обучения сотрудни-
ка полиции боевым приемам борьбы является, 
прежде всего, систематичность занятий. Занятие 
по изучению и отработке боевых приемов борь-
бы представляет собой самое энергоемкое заня-
тие в системе физической подготовки.

Обучение боевым приемам борьбы осу-
ществляется в три этапа: создание начального 
представления о его двигательном составе; раз-
учивание рационального способа его выполне-
ния; совершенствование применения в ситуаци-

ях оперативно-служебной деятельности, [2] что 
занимает основное время на занятиях по физи-
ческой подготовке. Для производства силового 
задержания целесообразно применять следую-
щие приемы. 

1. Приемы страховки и самостраховки, 
защиты от ударов, освобождения от захватов и 
обхватов: необходимы для обеспечения личной 
безопасности сотрудника в случае активного 
физического воздействия со стороны правона-
рушителя.

2. Болевые приемы, удары и броски, по-
зволяющие путем физического воздействия 
принудить правонарушителя прекратить сопро-
тивление и подчиниться законным требованиям 
сотрудника органов внутренних дел.

3. Сковывание наручниками, связывание 
ремнем и наружный досмотр как меры по пред-
упреждению дальнейшего противодействия 
правонарушителя и лишению его возможности 
причинить вред имеющимися при нем опасны-
ми предметами [3]. 

Что касаемо физического состояния право-
нарушителя, то подготовить сотрудника к воз-
можному превосходству правонарушителя 
возможно больше психологически, а именно: 
во-первых, сотрудник никогда не должен недо- 
оценивать противника, а во-вторых, должен быть 
психологически стойким, расчетливым и всегда 
объективно и быстро оценивать ситуацию, одна-
ко об этом будет сказано подробнее позже. 

Основные аспекты тактики задержания лиц, 
подозреваемых в совершении преступления, 
включают в себя ряд правил. 

1. Строгое соблюдение дистанции с прове-
ряемым лицом. Достаточное расстояние между 
сотрудником полиции и задерживаемым лицом 
даст первому возможность вовремя среагиро-
вать на действия задерживаемого, тем самым  
избежать причинения вреда здоровью и иных 
тяжких последствий. Правильно оцененная си-
туация, корректно избранная дистанция позво-
лят сотруднику избрать верную тактику поведе-
ния в конкретной ситуации: при необходимости 
либо разорвать дистанцию (например, уходя от 
удара), либо сократить ее (например, защита от 
удара путем блокирования движения нападаю-
щего лица). Следует всегда учитывать тот факт, 
что сотрудник не знает, что за человек стоит 
перед ним. Лица, вызывающие у сотрудника по-
лиции какое-либо подозрение, предположитель-
но могут являться неоднократно судимыми пре-
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ступниками, иметь при себе оружие [4].
2. Следует избирать верную тактику для 

производства задержания. В некоторых случаях  
необходимо начинать его под предлогом провер-
ки документов. В случае проверки документов 
одним из полицейских, входящих в состав под-
разделения сотрудников органов внутренних 
дел Российской Федерации, он должен незамед-
лительно уведомить остальных сотрудников о 
решении проверить документы у лица, а также 
убедиться, что его сообщение воспринято вер-
но. Во время проверки документов у граждан 
сотрудники полиции должны занимать такое по-
ложение, которое напоминает латинскую букву 
«L». Проверяемое лицо должно стоять условно 
перпендикулярно по отношению к сотрудникам 
полиции, а полицейские, в свою очередь, долж-
ны находиться в 2–3 метрах от проверяемого 
лица, один из них проверяет документы, а вто-
рой выполняет роль страхующего сотрудника, 
наблюдает за окружающей обстановкой. Если 
при проверке документов присутствуют три 
сотрудника полиции, они должны занять такое 
положение, чтобы два полицейских находились 
лицом к проверяемому гражданину и под углом, 
примерно равным 90°, друг к другу, немного 
позади проверяемого лица. Такое расположе-
ние сотрудников при объявлении проверяемому 
лицу о его задержании позволит предотвратить 
его побег.

3. При каких-либо действиях сотрудника 
органов внутренних дел Российской Федерации 
с правонарушителем (особенно при объявлении 
лицу о его задержании) расстояние между со-
трудником и правонарушителем должно быть 
около двух или трех метров: оно наиболее 
удобно для возможного физического противо- 
борства. 

4. Если сотрудник действует в составе под-
разделения, задерживаемое лицо должно нахо-
диться в поле зрения страхующего сотрудника, 
чтобы тот смог оказать содействие.

5. Запрет на действие в одиночку.
6. Готовность к любому развитию собы-

тий: выработка предполагаемого поведения и 
действий в экстремальной ситуации.

7. Правильно избирать позицию на месте 
происшествия: сотрудник полиции должен дер-
жать в поле зрения всех окружающих место про-
исшествия лиц.

8. Обеспечивать охрану места происше-
ствия, сохранность следов преступления, пред-

упреждать скопление граждан на месте проис-
шествия.

9. Особому вниманию подлежит табельное 
оружие сотрудника органов внутренних дел Рос-
сийской Федерации. Независимо от ситуации, 
совершаемого сотрудником действия всегда 
нужно исключать возможность завладения лич-
ным оружием сотрудника.

10. Нельзя перекрывать напарнику или на-
парникам сотрудника полиции линию огня – 
сектор обстрела.

Каждому сотруднику полиции необходимо 
обратить внимание на места возможного при-
менения физической силы, огнестрельного ору-
жия. Нападение на сотрудника при производстве 
задержания может быть одиночным и группо-
вым, безоружным и вооруженным. К вероятным 
местам нападения можно отнести: малонаселен-
ные места, тихие и слабоосвещенные улицы, 
переулки, пустыри, нежилые строения, парки, 
скверы, проходные дворы, подземные переходы, 
подъезды, лифты и т.д. 

С целью обучения тактике эффективного за-
держания правонарушителей каждому курсан-
ту и слушателю образовательных организаций 
системы МВД России предлагается тщательно 
изучать алгоритмы действий, предлагаемые 
преподавателями на занятиях по физической 
подготовке, смоделировать свое поведение и 
действия в ситуации силового задержания пра-
вонарушителя, что даст возможность лучше 
запомнить и овладеть необходимыми приема-
ми, выработать психологическую готовность, 
своевременно распознать и правильно оценить 
опасную для здоровья и жизни ситуацию, огра-
ничить возможность внезапного нападения со 
стороны правонарушителей, оградить себя и 
своих близких от преступных посягательств. 

Заключение 

Таким образом, сотрудник ОВД должен 
конкретно представлять свои действия в экс-
тремальной ситуации, в том числе в рамках 
силового задержания, быть психологически 
и физически готовым к самозащите и защите 
окружающих граждан, в случае необходимости 
нейтрализовать нападающих. Возможные си-
туации применения физической силы целесо- 
образно регулярно отрабатывать на занятиях по 
физической подготовке курсантам и слушате-
лям образовательных организаций МВД России 
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и сотрудникам территориальных органов на за-
нятиях по профессиональной служебной и фи-
зической подготовке. В рамках таких занятий 
с курсантами старших курсов целесообразно 

уделять внимание комбинированным заданиям 
на применение физической силы, специальных 
средств, эффективной тактике и взаимодей-
ствию. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ СТРЕССОВЫХ СИТУАЦИЙ  
НА ЗАНЯТИЯХ ПО ОГНЕВОЙ ПОДГОТОВКЕ
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совые ситуации; сотрудник; концентрация вни-
мания.

Аннотация: Цель данной работы заключа-
ется в рассмотрении понятия огневой подготов-
ки, которое подразумевает весь комплекс мер и 
способов обучения владению огнестрельным 
оружием. Полученные результаты подвергну-
ты количественному и качественному анализу 
и изложены в данной статье. В качестве теоре- 
тико-методологической основы статьи послужи-
ли универсальные научные принципы диалек-
тической методологии познания. Были сделаны 
следующие выводы: использование стрессовой 
ситуации в огневой подготовке способствует до-
стижению главной цели – овладению орудием 
и использованию огнестрельного оружия в ре-
альной жизни с адекватным реагированием об-
учаемого на стрессы и требования конкретной 
ситуации. 

Для сотрудников органов внутренних дел 
(ОВД), как настоящих, так и будущих, необходи-
мы определенные качества, которые нужны для 
выполнения всех задач, которые могут появить-
ся в процессе прохождения службы. Это такие 
качества, как:

– целеустремленность;
– концентрация внимания;
– эмоциональная устойчивость;
– стрессоустойчивость;
– хороший уровень физической подго- 

товки;
– быстрота когнитивных процессов, таких 

как память, мышление, согласованность коорди-

нации движений, быстрота ответной реакции.
Не каждый человек может быть допущен 

к использованию оружия, так как оно является 
источником повышенной опасности. Поэтому, 
дабы исключить возможность ошибочного при-
нятия решения в стрессовых ситуациях, сотруд-
ники проходят тесты на стрессоустойчивость.

Само по себе наличие у человека оружия 
может вызывать у него стрессовое состояние, 
так как в любой момент может появиться необ-
ходимость его применить. В стрессовом состоя-
нии в организме человека происходит ряд опре-
деленных физиологических и психологических 
процессов, которые присущи каждому чело- 
веку [1].

Так, впервые о влиянии стресса как факто-
ра, влияющего на работоспособность и обуче-
ние человека, упомянул ученый Генрих Селье.

Под стрессом определяют комплекс физио-
логических реакций человека, возникающих в 
ответ на экстремальные внешние условия окру-
жающей среды. 

Г. Селье определяет стресс как неспецифи-
ческий ответ организма на внешние раздражите-
ли. Он присущ не только организму человека, но 
и также большинству животных. Под стрессом 
важно понимать не только эмоциональное вол-
нение, нервно-психическое напряжение, но и 
вообще воздействие любых экстремальных фак-
торов среды.

Стресс может выражаться в воздействии 
температур на организм, таких как чрезмерный 
холод, жара, голод, болезнь, боль также являют-
ся стрессовыми факторами для человека.

Согласно классической теории Г. Селье вы-
деляются три фазы стресса:

1) реакция тревоги;
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2) фаза стабилизации;
3) фаза истощения.
На первом этапе организм реагирует на раз-

дражители. Это влияет на все системы организ-
ма: повышается нервно-психическое напряже-
ние, усиливается вегетативная и соматическая 
реакция, происходит выброс кортизола и т.д.

Связано это с тем, что организм всеми до-
ступными ему ресурсами пытается вернуть свое 
нормальное состояние.

На втором этапе организм приходит в ста-
бильное состояние.

Например, гормоны стресса, выделяясь в 
коре надпочечников, будут поддерживать спазм 
артериол мелкого калибра на протяжении не-
скольких дней, будет повышен общий тонус 
мышц, сердце будет то ускорять, то замедлять 
свой ритм.

После фазы стабилизации или поддержания 
гомеостаза организма в повышенном напряже-
нии развивается третья фаза стресса – фаза ис-
тощения.

Фаза истощения – это фаза, когда организм 
истощает все свои ресурсы и запасы. Так, гор-
моны надпочечников, которые постоянно вы-
деляются в кровь, становятся причиной исто-
щения сердечной мышцы и привычного спазма 
сосудов. Развиваются гиперплазия коры надпо-
чечников, нарушение сердечного ритма, гипер-
тоническая болезнь, нервное истощение, эмо- 
циональное выгорание и т.д.

Так, если выделять стрессовые ситуации 
физического характера, это могут быть: дей-
ствия холодных температур, недостаточность 
сна, голод, физическое переутомление.

Психологическими факторами стрессовых 
ситуаций выступают: громкий шум, вибрация, 
действие света, психологическое давление и 
внутреннее психоэмоциональное напряжение, 
требование руководителя выполнять действия 
быстро и четко – все это является также запуск-
ным механизмом стрессовой ситуации.

Вне зависимости от физического или психо-
логического триггера стрессовой ситуации от-
ветная реакция организма всегда выстраивается 
по типологической структуре, обусловленной 
напряжением физиологических адаптационных 
механизмов организма.

Во время занятий по огневой подготовке 
организм всегда входит в стрессовое состояние. 
Это связано с тем, что само по себе использова-
ние оружия, даже если оно не направлено в ми-

шень, а, допустим, производится выстрел в воз-
дух, вызывает стресс в сознании человека.

Для того чтобы подготовить сотрудников 
к неожиданным ситуациям, на занятиях по ог-
невой подготовке происходит моделирование 
стрессовых ситуаций для того, чтобы организм 
человека привык ко владению оружием, а также 
для наиболее быстрого ориентирования и реак-
ции при возникновении таких ситуаций.

Так, при огневой подготовке используются 
стрессовые ситуации следующего типа с макси-
мальным приближением и разработкой сценари-
ев приближенных к реальности ситуаций.

Стрессовые ситуации, которые часто ис-
пользуются в огневой подготовке:

– бег с препятствиями, обливание водой;
– встреча с человеком, изображающим 

злоумышленника или преступника;
– стрельба в бегущего человека, одетого в 

защитный бронежилет;
– выстрел в воздух при натравливании 

специально обученных собак;
– крики и приказы инструктора, который 

требует стрельбу с максимальной точностью на 
короткое время;

– удлинение или, наоборот, укорочение 
дистанции при стрельбе;

– перемена условий и смена обстановки;
– стрельба при разных погодных ус- 

ловиях.
Данные стрессовые ситуации направлены 

на то, чтобы укрепить психологическое состоя-
ние обучающихся для быстрого реагирования на 
сложные ситуации, которые могут произойти во 
время несения службы [2].

В условиях создания и использования стрес-
совых ситуаций при огневой подготовке реали-
зуются следующие цели обучения владению ог-
нестрельным оружием:

– создание реальных условий владения и 
использования огнестрельного оружия в реаль-
ности, использование любого типа огнестрель-
ного оружия всегда сопряжено со стрессом и 
происходит в условиях стрессовой ситуации;

– обучение навыкам эффективного мыш-
ления и быстроте принятия решений, а также 
развитие критического мышления и логического 
мышления;

– обучение и закрепление навыков выпол-
нять быстро и точно действия в условиях макси-
мального стресса (террористический акт, захват 
заложников, нападение преступников и т.д.).
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Таким образом, качества человека зависят 
от свойств, присущих ему как индивиду, это те 
свойства, которые отражают его биологические, 
наследственные и индивидуальные особенно-
сти, а также от личностных качеств, это те ка-
чества, которые человек приобретает в процессе 
жизни, формируясь как личность.

Так, при условиях стресса человек (инди-
вид) соотносит свои индивидуальные качества с 

требованиями внешней среды, то есть происхо-
дит социальная адаптация и обучение владению 
оружием.

Так, использование стрессовой ситуации в 
огневой подготовке способствует достижению 
главной цели – овладению орудием и использо-
ванию огнестрельного оружия в реальной жиз-
ни с адекватным реагированием обучаемого на 
стрессы и требования конкретной ситуации. 
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Аннотация: Цель статьи – проанализировать 
отношение современного поколения учащейся 
молодежи к возрождению основ начальной во-
енной подготовки в образовательных учрежде-
ниях. Задачи: обобщить мнение студентов по во-
просу введения в учебный процесс обязательной 
строевой, стрелковой и других форм начальной 
военной подготовки. Рассмотреть и структу-
рировать необходимые условия и направления 
данной работы в вузе. Гипотеза исследования: 
предполагается, что готовность студентов к из-
учению основ военного дела во многом будет за-
висеть от проведенной разъяснительной работы 
и выбранных форм обучения начальной военной 
подготовки, в том числе и в рамках проводимых 
занятий по физической культуре и спорту. Ме-
тоды исследования: анализ литературы, опрос. 
Результаты исследования: нами выявлены су-
щественные различия во взглядах молодых лю-
дей на военно-патриотический раздел учебной 
работы. У многих студентов не до конца сфор-
мировалась позиция по данному вопросу. Пред-
ложенная нами методика позволит повысить 
эффективность воспитательных воздействий, 
сформировать положительный имидж военной 
подготовки в вузе, способствовать патриотиче-
скому настрою и гражданской ответственности 
молодежи. 

Введение. В современных условиях поли-
тической, экономической и военной напряжен-
ности в стране и мире в целом знание основ 

военного дела – это важный аспект подготовки 
молодых людей к любому сценарию развития 
событий, в том числе при угрозе и/или возник-
новении различных жизненных (чрезвычайных) 
ситуаций и военных конфликтов. В последнее 
время все чаще происходят события, требую-
щие мгновенного реагирования, быстрого при-
нятия решений, применения знаний и навыков 
соответствующих действий, например: четкой и 
безопасной эвакуации или правил поведения и 
взаимодействия при угрозе террористического 
акта и т.д. Понятно, что начальная военная под-
готовка в вузе должна быть направлена не толь-
ко на приобретение юношами призывного воз-
раста базовых навыков для дальнейшей службы 
в рядах Вооруженных сил Российской Федера-
ции, но и на воспитание у всех молодых людей 
патриотического сознания, гражданственности 
для противостояния противоправным проявле-
ниям в обществе, для формирования готовности 
противодействовать экстремизму. 

Это направление работы с молодежью очень 
актуально и востребовано обществом. Потому и 
разделы модуля «Основы военной подготовки» 
уже в 2023 учебном году были включены в ра-
бочие программы дисциплин «Безопасность 
жизнедеятельности», «Основы профилактики и 
противодействия терроризму и экстремизму», 
«Физическая культура и спорт», «Элективные 
курсы по физической культуре и спорту» по ос-
новным профессиональным образовательным 
программам бакалавриата и специалитета всех 
форм обучения. 

Предполагается, что такая подготовка бу-
дет способствовать в том числе безопасности 
и самозащите самих обучающихся. Студенты 
должны постигать азы безопасности жизнедея-
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тельности, главной целью которой является как 
собственная защита, так и помощь окружающим 
в опасных или чрезвычайных условиях. Важно 
планомерно формировать прикладные умения: 
в случае необходимости укрыться от опасности, 
оказать первую доврачебную помощь, организо-
вать эвакуацию или спастись от задымления.

Второе направление подготовки – это разви-
тие лидерских и командных навыков студентов. 
Программа подготовки должна предоставлять 
студентам возможность проявлять лидерские 
качества, отрабатывать командное взаимодей-
ствие, совершенствовать коммуникативные 
навыки управления группой, строем, подчи- 
ненными.

Кроме того, военная подготовка способ-
ствует формированию дисциплинированности, 
гражданского самосознания, ответственно-
сти, любви к Родине и уважения к общеприня-
тым правилам и нормам [3]. Студенты должны 
осознать важность этих ценностей, которые 
должны стать просто нормой жизни, научиться 
быстро принимать решения в стрессовых ситуа-
циях и нести за них ответственность, подчинять 
свои интересы общественным, соблюдать дис- 
циплину. 

Немаловажным аспектом начальной воен-
ной подготовки студентов является их физиче-
ская и психологическая подготовка к службе в 
армии. Военная обязанность не должна пугать 
или вызывать негативные эмоции. Физическая 
же активность молодых людей должна быть до-
статочной для всестороннего и гармоничного 
развития.

Для получения положительных результатов 
обучения основам начальной военной подго-
товки по всем вышеуказанным аспектам необ-
ходимо иметь четко структурированную мето-
дику обучения и воспитания, использовать все 
имеющиеся в арсенале средства для решения 
вышеназванных задач, в том числе и потенциал 
занятий по физическому воспитанию в вузе для 
реализации данного направления работы.

Цель исследования. Оценить отношение 
студентов к внедрению основ начальной воен-
ной подготовки в учебный процесс вуза. Вы-
явить степень заинтересованности студентов 
в получении знаний и навыков в этой сфере. 
Определить основные компоненты методики об-
учения основам начальной военной подготовки 
на занятиях по физической культуре.

Методы исследования. Анализ литературы, 

устный опрос студентов 2 курса Казанского фе-
дерального университета (КФУ). В опросе уча-
ствовали 98 человек, как юноши, так и девушки. 

Результаты исследования. На условиях 
анонимности студентам второго курса предсто-
яло ответить на несколько вопросов, общая те-
матика которых сводилась к проблеме необходи-
мости, а главное обязательности освоения основ 
начальной военной подготовки в вузах России 
как для юношей, так и для девушек. Результаты 
ответов представлены ниже.

Первый вопрос был сформулирован так: «Как 
Вы считаете, является ли нужной в данный мо-
мент обязательная для всех учащихся начальная 
военная подготовка в образовательных учреж-
дениях?». Полученные ответы распределились 
следующим образом: «Да» – 40 % и «Нет» –  
60 %. Среди ответивших «Да» большинство со-
ставляли девушки. 

С одной стороны, мы видим, что у совре-
менной молодежи есть понимание необходимо-
сти в формировании начальных умений и навы-
ков военного дела в связи с внешними угрозами, 
с другой стороны, студентов, готовых лично 
принять в этом участие, выявлено недостаточ-
ное количество. Немало и таких студентов, кото-
рые категорически не одобряют идею введения 
основ начальной военной подготовки в учебные 
дисциплины. Большинство опрошенных считает 
«добровольность» неотъемлемым условием та-
кой работы. 

Ответы на второй вопрос: «Почему Вы счи-
таете, что начальная военная подготовка нужна /  
не нужна в образовательных учреждениях?» 
представлены на рис. 1а и 1б.

 Результаты среди тех, кто ответил «Да» на 
первый вопрос, были таковы: «Я считаю, что 
это поможет сохранить патриотический дух» – 
45 %; «Мне кажется, что таким образом моло-
дые люди смогут держать себя в тонусе» – 25 %; 
«Скорее всего, тогда слово ‘‘армия’’ перестанет 
вызывать у юношей отрицательные эмоции» – 
30 % (рис. 1а).

Среди студентов, отрицающих начальную 
военную подготовку, ответы на второй вопрос, 
требующий указать причину недовольства, в 
основном сводились к нехватке времени и на-
личию значительной и хорошо подготовленной 
армии в нашей стране. Приведем самые рас-
пространенные из ответов: «И так есть армия, 
зачем еще и подготовку вводить» – 62 %; «Вре-
мени не хватает даже на учебу» – 33 %; «Воен-
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ная подготовка должна быть только для тех, кто 
избрал эту профессию» – 3 %; «Не думаю, что 
мне понравится ходить строем и стрелять» – 2 %  
(рис. 1б).

Третий вопрос, предложенный в опросе, зву-
чал так: «Вы бы занялись военной подготовкой 
вне учебной деятельности?» (рис. 2). Результаты 
ответов были таковы: «Да» – 27 %; «Хотелось 
бы попробовать» – 35 %; «Не думаю, что мне это 
понравится» – 8 %; «Нет» – 30 %.

Выявлено, что заняться военной подготов-
кой вне учебной деятельности готовы многие. 
Желающие попробовать есть даже среди тех, кто 
считает, что она не нужна в обязательном поряд-
ке в образовательных учреждениях. 

Таким образом, можно предположить, что 
у опрошенных студентов не до конца сформи-

ровалась позиция по данному вопросу, многое 
будет зависеть от проведенной разъяснительной 
работы и выбранных форм обучения начальной 
военной подготовке, в том числе и в рамках про-
водимых обязательных занятий по физической 
культуре и дополнительных мероприятий по 
плану воспитательной работы. Прежде всего, 
методика обучения, на наш взгляд, должна быть 
интересной для молодежи, учитывать их по-
требности и современные взгляды на настоящее 
и будущее. Эффективная методика обучения во-
енным основам поможет студентам повысить 
их уровень знаний по данной теме, приобрести 
необходимые навыки, а также положительно по-
влиять на их физическую и психологическую 
подготовку. 

На начальном этапе подготовки необходи-

Рис. 1а. Вопрос: «Почему Вы считаете, что начальная военная подготовка нужна  
в образовательных учреждениях?» (среди тех, кто ответил «Да» на первый вопрос) 

Рис. 1б. Вопрос: «Почему Вы считаете, что начальная военная подготовка не нужна  
в образовательных учреждениях?» (среди тех, кто ответил «Нет» на первый вопрос) 

Я считаю, что это поможет  
сохранить патриотический дух

Мне кажется, что таким  
образом молодые люди смогут 
держать себя в тонусе

Скорее всего, тогда слово 
«армия» перестанет вызывать у 
юношей отрицательные эмоции

И так есть армия, зачем еще и 
подготовку вводить

Времени не хватает даже на 
учебу

Военная подготовка должна 
быть только для тех, кто избрал 
эту профессию

Не думаю, что мне понравится 
ходить строем и стрелять
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мо определиться с целями и задачами обуче-
ния. Важна поэтапная постановка конкретных 
задач на каждом занятии. Например, это может 
быть повышение физической подготовленности, 
углубленное изучение тактики и стратегии опре-
деленных военных действий, сборка и разбор-
ка оружия, строевая или стрелковая подготовка  
и т.п. В результате формируются осознанное от-
ношение к процессу обучения, понимание пер-
спектив применения военных навыков, что явля-
ется ключом к успеху. 

Второе необходимое, на наш взгляд, усло-
вие – выбор квалифицированного преподавате-
ля. Преподаватель должен уметь грамотно объ-
яснить важность и значимость как физической 
формы, так и специальных военных навыков, 
владеть терминологией, базовыми знаниями са-
мообороны и владения оружием, обладать опы-
том общей физической подготовки, правильно 
дозировать нагрузку и в целом контролировать 
каждый этап.

Третий важный аспект – разработка еди-
ной программы (модуля) обучения. Она должна 
включать в себя разнообразные виды занятий: 
занятия по общей физической подготовке, тео-
ретические занятия по тактике и стратегии во-
енных действий, занятия по владению оружи-
ем (занятия в тире), специальной прикладной 
подготовке (прикладное плавание, преодоление 
препятствий, скалолазание, туристические на-
выки), обязательную строевую подготовку. 

Правильный годовой план занятий важен 
для закрепления теоретически изученного мате-
риала на практике. Кроме того, очень важно по-
стоянное обновление и развитие программы об-

учения. Мир меняется, и вместе с ним меняются 
и методы психологической подготовки, некото-
рые способы ведения военных действий и пр. 
Поэтому важно следить за современными тре-
бованиями и тенденциями в области начальной 
военной подготовки и внедрять их в обучение 
студентов. Необходимо также учитывать отзы-
вы студентов и их потребности, чтобы програм-
ма была максимально эффективна и интересна  
для них.

Таким образом, на наш взгляд, содержание 
методики обучения азам военной подготовки 
на занятиях по физической культуре и спорту 
включает в себя несколько стратегических на-
правлений, которые решают взаимодополняю-
щие задачи. 

В первую очередь это, конечно, повышение 
уровня общей физической подготовленности 
студентов. Развитие основных физических ка-
честв, повышение функциональных возможно-
стей сердечно-сосудистой и дыхательной систем 
организма, увеличение количества студентов, 
успешно сдавших испытания Всероссийского 
комплекса «Готов к труду и обороне» – обще-
принятые задачи занятий [2]. Также внедрение в 
практические занятия специализированных ком-
плексов физических упражнений с элементами 
борьбы поможет сформировать прикладные 
навыки: овладение основами боевых искусств, 
техниками самообороны, будет формировать 
психологическую устойчивость, которая трени-
руется именно в такой форме подготовки. Это 
позволяет студентам не только укрепить здоро-
вье, повысить работоспособность, но и приоб-
рести уверенность в своих силах, поднять само-

Рис. 2. Вопрос: «Вы бы занялись военной подготовкой вне учебной деятельности?» 

Не думаю, что мне это  
понравится

Хотелось бы попробовать

Да

Нет
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оценку.
С технической стороны методика обучения 

основам начальной военной подготовки должна 
включать в себя знакомство с военной техникой 
(например, устройство и управление беспилот-
ными летательными аппаратами), обучение на-
выкам обращения с оружием, элементам такти-
ки и стратегии. Стрелковая подготовка (занятия 
в тире) должна проводиться в каждой отдельной 
группе несколько раз в полугодие для освоения 
или закрепления такого навыка. 

Воспитательная составляющая методики 
направлена на развитие ответственности, дис-
циплинированности, уважения к людям, испол-
нительности. Здесь мы обращаем внимание на 
внедрение строевой подготовки в подготови-
тельной части занятия по физической культуре. 
Четкое выполнение команд, согласованность 
действий строевой подготовки способствует 
формированию понятия «субординация», под-
чинения, дисциплинированности. Значительное 
место при этом занимают и специально органи-
зованные спортивно-массовые мероприятия па-
триотической направленности. 

С целью формирования стрессоустойчиво-
сти, решительности, умения принимать реше-
ния в условиях неопределенности, поддержания 
морального духа в сложных ситуациях мето-
дика включает в себя психологическую под- 
готовку [1].

Заключение. Методика обучения студентов, 
занимающихся основами военной подготов-
ки на занятиях физической культурой, должна 
включать в себя комплекс мероприятий, направ-
ленных на развитие физических, военно-тех-

нических и психологических навыков, а также 
формирование высоких моральных принципов. 

Готовность нынешнего поколения к освое-
нию знаний и практических умений начальной 
военной подготовки представляет собой слож-
ную и многогранную проблему, требующую 
серьезного исследования и анализа, поскольку 
нами выявлены различия во взглядах молодых 
людей на этот раздел учебной работы. Вышеука-
занные аспекты начальной военной подготовки, 
а также шаги, предпринимаемые в этом направ-
лении образовательными организациями, как 
нам кажется, могут сыграть очень важную роль 
и повысить результативность воспитательных 
воздействий.

С учетом существующих глобальных угроз 
и вызовов важно не только изучать данную про-
блематику, но и вести разъяснительную работу 
среди подрастающего поколения. Разрабаты-
вать такие формы активности, которые не про-
сто обяжут молодежь принять необходимость 
военной подготовки, а заинтересуют их и будут 
полезны и применимы в жизненных ситуациях. 
Планомерная и целенаправленная реализация 
методики начальной военной подготовки на за-
нятиях по физической культуре в вузе, с одной 
стороны, будет способствовать воспитанию 
патриотического настроя и гражданской ответ-
ственности молодежи, с другой – будет давать 
возможность юношам и девушкам получать 
прикладные навыки, в частности в стрелковой и 
строевой подготовке, развивать себя физически, 
а также формировать психологическую готов-
ность адекватно действовать в различных чрез-
вычайных ситуациях.
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СТАНДАРТИЗАЦИЯ ТЕСТОВ ФИЗИЧЕСКОЙ 
ПОДГОТОВЛЕННОСТИ СОТРУДНИКОВ  

ПОЛИЦИИ В ВОЗРАСТЕ 22–40 ЛЕТ 

Ключевые слова: аутентичность; стандар-
тизация тестов; физическая подготовленность; 
сотрудники полиции; стабильность показателей; 
возрастные периоды.

Аннотация: Цель работы – определить на-
дежность, согласованность, информативность и 
стабильность тестов физической подготовлен-
ности полицейских в возрасте 22–40 лет. Ме-
тодика и организация исследования: в работе 
величина тестовых заданий определялась с ис-
пользованием традиционных методик. Исследо-
вание проводилось в период с сентября по де-
кабрь 2023 г. на базе территориальных органов 
МВД России г. Волгограда, в них участвовали 
182 мужчины в возрасте 22–40 лет. У сотруд-
ников полиции в возрастных периодах (22–24, 
25–30, 31–35, 36–40 лет) определены тесты, 
обладающие приемлемой и хорошей надежно-
стью, выявлены показатели информативности, 
согласованности и стабильности изменения ре-
зультатов. В процессе физической подготовки 
полицейских необходимо учитывать в каждом 
возрастном периоде объективные показатели на-
дежности, согласованности, информативности 
и стабильности. Только такой подход позволит 
получать необходимую информацию о физиче-
ской подготовленности полицейских различ- 
ного возраста. 

Введение 

В настоящее время объективность измере-
ния показателей физической подготовленности 
полицейских далека до совершенства [1; 2]. Та-
кие недостатки создают серьезные проблемы в 
физической подготовке сотрудников правоохра-
нительных органов [1–4], поэтому необходимы 
дополнительные исследования для определения 
стандартизации тестов физической подготов-
ленности полицейских различного возраста.

Цель работы – определить надежность, 
согласованность, информативность и стабиль-
ность тестов физической подготовленности по-
лицейских в возрасте 22–40 лет. 

Методика и организация исследования 

В работе величина тестовых заданий опре-
делялась с использованием традиционных ме-
тодик. Исследование проводилось в период с 
сентября по декабрь 2023 г. на базе территори-
альных органов МВД России г. Волгограда, в 
них участвовали 182 сотрудника полиции. Нами 
проведена стандартизация показателей физиче-
ской подготовленности полицейских в возрасте 
22–40 лет, для каждого возрастного диапазона 
определены характеристики надежности, ин-
формативности и согласованности. Это дает воз-
можность получить объективную информацию 
об уровне развития специальных физических ка-
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честв у полицейских анализируемого возраста.

Результаты исследования и их обсуждение 

Нами проведена стандартизация тестов спе-
циальной физической подготовленности поли-
цейских в возрасте 22–40 лет. Определены для 
каждого возрастного периода тестовые задания, 
имеющие высокий, хороший, приемлемый и 

плохой уровни надежности (табл. 1). Надеж-
ность многих тестов с возрастом ухудшалась, 
прежде всего, в челночном беге 4 × 20 м. Показа-
тели согласованности в определении результатов 
тестов разными исследователями имели разные 
(повышение или снижение) тенденции измене-
ния данных характеристик. При тестировании 
занимающихся показатели в основном совпада-
ли у разных экспертов при определении времени 

Таблица 1. Надежность и согласованность тестов физической подготовленности  
у сотрудников полиции общественной безопасности различного возраста

№ п/п Показатели 
Коэффициенты надежности Коэффициенты согласованности

Возраст, лет
до 25 26–30 31–35 36–40 до 25 26–30 31–35 36–40

1 Подтягивания на высокой перекла-
дине 0,91 0,90 0,86 0,83 0,86 0,82 0,83 0,76

2 Подъем переворотом на переклади-
не в упор 0,83 0,84 0,80 0,79 0,93 0,90 0,92 0,90

3 Силовое комплексное упражнение 0,83 0,82 0,84 0,80 0,88 0,86 0,86 0,84
4 Становая динамометрия 0,82 0,83 0,85 0,81 0,97 0,96 0,95 0,95
5 Челночный бег 4 × 20 м 0,82 0,79 0,80 0,74 0,94 0,92 0,95 0,96
6 Челночный бег 10 × 10 м 0,83 0,82 0,81 0,80 0,95 0,96 0,96 0,97
7 Кросс 3 км 0,92 0,90 0,92 0,86 0,99 0,98 0,99 0,99
8 Кросс 5 км 0,87 0,86 0,90 0,89 0,99 0,99 0,99 0,99
9 Плавание 100 м 0,91 0,90 0,88 0,89 0,96 0,95 0,97 0,96
10 Преодоление полосы препятствий 0,88 0,84 0,83 0,84 0,94 0,95 0,96 0,97

Примечание: Выделены показатели, обладающие хорошей надежностью

Таблица 2. Характеристика информативности показателей тестовых  
заданий у сотрудников полиции различного возраста

№ п/п Показатели 
Возраст, лет

до 25 (n = 37) 25–30 (n = 42) 31–35 (n = 38) 36–40 (n = 40)
Коэффициенты информативности 

1 Подтягивания на высокой перекладине 0,475 0,496 0,364 0,407
2 Подъем переворотом на перекладине в упор 0,363 0,370 0,384 0,369
3 Силовое комплексное упражнение 0,396 0,302 0,301 0,214
4 Становая динамометрия 0,234 0,274 0,388 0,235
5 Челночный бег 4 × 20 м –0,318 –0,386 –0,177 –0,285
6 Челночный бег 10 × 10 м –0,412 –0,393 –0,390 –0,369
7 Кросс 3 км –0,401 –0,388 –0,304 –0,388
8 Кросс 5 км –0,498 –0,360 –0,398 –0,216
9 Плавание 100 м –0,220 –0,392 –0,374 –0,312
10 Преодоление полосы препятствий –0,575 –0,388 –0,506 –0,416

Примечание: Выделены достоверные коэффициенты корреляции:   – < 0,05;   – < 0,01
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кросса на 3 и 5 км, челночного бега 10 × 10 м. 
Низкий уровень согласованности мнений экс-
пертов проявлялся при определении количества 
подтягиваний на высокой перекладине. Показа-
тели информативности тестов физической под-
готовленности полицейских определялись по 
взаимосвязи с характеристиками комплексной 
оценки данных характеристик подготовленно-
сти (табл. 2). У полицейских разного возраста 
показатели информативности изменялись су-
щественно в различных тестах, что важно учи-
тывать при выборе тестовых заданий для повы-
шения уровней физической подготовленности 
сотрудников правоохранительных органов для 
каждого возраста. 

В возрасте 22–30 лет стабильными резуль-
татами в течение пяти лет (2019–2023 гг.) были 
показатели преодоления полосы препятствий и 
челночного бега 10 × 10 м, в 31–40 лет – стано-

вой динамометрии и челночного бега 4 × 20 м.
По нашим данным, характеристики ком-

плексной физической подготовленности по-
лицейских в возрасте 22–40 лет имели более 
высокий уровень стабильности (сравнение с от-
дельными результатами тестов физической под-
готовленности).

Заключение 

В процессе оценивания показателей физиче-
ской подготовленности полицейских в возрасте 
22–40 лет необходимо учитывать в каждом воз-
растном периоде показатели надежности, согла-
сованности, информативности и стабильности. 
Это дает возможность получить объективную 
информацию об уровне развития специальных 
физических качеств у сотрудников полиции ана-
лизируемого возраста. 
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№ п/п Упражнения
Годы обследования

2023 2022 2021 2020 2019

1 Подтягивания на высокой перекладине 0,904
0,952

0,786
0,765

0,766
0,775

0,726
0,765

0,734
0,624

2 Подъем переворотом на перекладине в упор 0,888
0,895

0,554
0,572

0,560
0,510

0,460
0,513

0,674
0,571

3 Силовое комплексное упражнение 0,902
0,930

0,794
0,785

0,782
0,763

0,730
0,758

0,635
0,576

4 Становая динамометрия 0,899
0,933

0,737
0,756

0,748
0,740

0,722
0,778

0,711
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0,784
0,794
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0,775
0,713
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0,798

0,590
0,588

9 Плавание 100 м 0,872
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0,601
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0,617
0,625

10 Преодоление полосы препятствий 0,870
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Примечание: В числителе представлены показатели полицейских в возрасте до 30 лет, в знаменателе – 31–40 лет
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РАЗВИТИЕ КООРДИНАЦИОННЫХ  
СПОСОБНОСТЕЙ БОКСЕРОВ 12–13 ЛЕТ  

В СООТВЕТСТВИИ С ТИПОМ ТЕМПЕРАМЕНТА

Ключевые слова: координационные способ-
ности; типы темперамента; сангвиник; флегма-
тик; холерик; меланхолик.

Аннотация: В статье рассматривались фор-
мы проявления координационных способностей 
боксеров 12–13 лет на этапе начальной подго-
товки в соответствии с индивидуально-психоло-
гическими особенностями, выраженными типом 
темперамента. Цель настоящего исследования: 
выявить особенности проявления координаци-
онных способностей боксеров в соответствии 
с типом темперамента. Задачи исследования: 
определить тип темперамента спортсменов, рас-
смотреть влияние типа темперамента на прояв-
ление координационных способностей боксе-
ров. Гипотеза исследования: предполагается, что 
координационные способности имеют особен-
ности проявления в соответствии с типом темпе-
рамента боксеров. Методы: анализ и обобщение 
научно-методической литературы, контрольное 
педагогическое тестирование, анкетирование, 
методы математической статистики. Достигну-
тые результаты: определено, что у холериков 
более выраженно проявляются способности к 
соединению (комбинированию) и перестроению 
движений. У меланхоликов высокие результаты 
в показателях, связанных с управлением вре-
менем двигательных реакций. Флегматиков от-
личает способность к дифференцированию раз-
личных параметров движения. Установленные 
закономерности в ходе исследования позволят 
применить дифференцированную методику раз-
вития координационных способностей, их форм 
проявления, обучения технико-тактическим 
действиям в зависимости от индивидуально-
психологических особенностей, выраженных 
различиями темперамента боксеров. 

Одной из проблем современного трениро-
вочного процесса в юношеском спорте является 
повышение эффективности обучения техниче-
ско-тактическим действиям боксеров за счет ин-
дивидуального развития человека [4; 6].

Актуален вопрос и о начале специальной 
подготовки боксеров. А.О. Акопян с соавтора-
ми утверждают, что к специальной подготовке 
целесообразно приступать с 12–14 лет [1]. На 
данном этапе благоприятным остается период 
формирования координационных способностей, 
происходит увеличение объема средств ско- 
ростно-силовой и силовой подготовки, обуче-
ния технико-тактическим действиям. В свою 
очередь, развитие координационных способно-
стей приводит к повышению качества освоения 
новых спортивных действий, и наоборот, про-
цесс обучения спортивной технике сопровож- 
дается развитием координационных способно-
стей [5].

В плане оптимизации управления про-
цессом подготовки юных спортсменов недо-
статочно активно изучается индивидуальная 
направленность (комплексный учет выражен-
ности основных свойств нервной системы, тем-
перамента, морфологических особенностей, 
личностных черт) в структуре развития двига-
тельных способностей, а также влияние на это 
параметров и направленности тренировочной  
нагрузки [4].

Цель исследования: выявить особенности 
проявления координационных способностей 
боксеров в соответствии с типом темперамента.

В эксперименте участвовали подростки  
12–13 лет в количестве 38 человек из БУ ДО  
г. Омска «Спортивная школа олимпийского ре-
зерва № 21 имени Леонида Киселева». Индиви-
дуально-психологические особенности рассма-
тривались в соответствии с типом темперамента 
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Таблица 1. Показатели общефизических координационных способностей  
боксеров 12–13 лет в соответствии с типом темперамента

Тип  
темперамента

Показатели

РДО ВРВ
Двига-
тельная 
чувстви-

тельность

Ловля 
падающей 
линейки

Челночный 
бег 6 × 5

Тройной 
прыжок  
в длину  
с места

Количество 
кувырков 

вперед  
за 30 с

Меланхолик
х 13,80 45,60 3,63 18,46 11,74 519,00 14,80
σ 1,8 1,9 0,9 3,2 0,4 34,0 2,9

Флегматик
х 26,31 47,94 4,23 21,22 11,61 513,19 18,13
σ 6,2 4,3 1,9 3,2 0,4 39,3 2,8

Холерик
х 26,00 42,43 3,28 23,10 11,23 550,71 20,29
σ 5,5 3,6 1,3 3,3 0,5 34,6 3,3

Сангвиник
х 27,30 48,20 4,43 19,42 11,30 519,50 18,70
σ 6,2 4,2 2,8 5,2 0,4 31,3 1,7

p 1–2*; 1–3*; 
1–4* 2–3; 3–4 > 1–3 > 2–3 1–3

Примечание: р – достоверность ≤ 0,05; * – достоверность ≤ 0,01

Таблица 2. Показатели специализированных координационных способностей  
боксеров 12–13 лет в соответствии с типом темперамента

Тип темперамента

Показатели
ВСКД ДСУ ССУ

О
ш

иб
ок
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 н
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е 
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ш
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 т
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ар

 с
ла

бо
й 

ру
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й
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ьн
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В
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о 
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ар
а 

си
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й 
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ак
це

нт
ир
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но
му

 с
ла

бо
й

Меланхолик
х 2,60 3,00 1,20 6,80 2,60 4,40 7,00 5,01 2,02
σ 1,1 1,0 0,4 1,5 1,0 1,0 1,7 1,8 0,5

Флегматик
х 2,88 2,38 1,00 6,25 1,63 2,56 4,19 5,44 1,70
σ 1,5 1,2 0,2 2,2 0,9 0,7 1,4 1,6 0,4

Холерик
х 1,71 1,57 1,7 4,00 1,71 2,00 3,71 7,30 1,83
σ 0,9 0,6 1 1,5 0,6 0,7 1,2 1,6 0,6

Сангвиник
х 4,40 2,50 1,70 8,60 2,50 3,40 5,90 5,64 2,25
σ 2,0 1,3 0,5 3,8 0,8 0,6 0,8 0,8 0,6

p ≤ 0,05 2–3; 3–4 2–3 > 1–3; 2–3; 
3–4 2–4; 3–4

1–2; 1–3;
2–4; 
3–4*

1–2; 1–3;
2–4*; 
3–4*

1–3; 2–3; 
3–4 2–4

Примечание: р – достоверность ≤ 0,05; * – достоверность ≤ 0,01
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спортсменов (меланхолик, флегматик, холерик, 
сангвиник) при помощи «Теста Айзенка» (ЕРQ, 
подростковый вариант): выявление нейропсихи-
ческой лабильности (эмоциональная стабиль-
ность-нестабильность) и экстраверсии-интро-
версии, сопоставление полученных показателей 
по шкале психотизма.

Среди координационных способностей из-
учались следующие проявления. Способность 
к дифференцированию различных параметров 
движения («Двигательная чувствительность», 
ДЧ) с использованием кинематометра М.И. Жу- 
ковского на основе «Кинематометрической ме-
тодики» Е.П. Ильина [2]; «Дифференцирование 
силы ударов» (ДСУ) и «Соотношение силы уда-
ров в сериях» (ССУ) на электронном боксерском 
мешке модели «КИКТЕСТ-100». Способность 
к соединению (комбинированию) движений: 
«Тройной прыжок в длину с места»; «Воспроиз-
ведение сложнокоординированных действий на 
лапах» (ВСКД). Способность к перестроению 
движений: «Челночный бег 6 × 5»; «Количество 
кувырков вперед за 30 с». Способность к управ-
лению временем двигательных реакций: «Реак-
ция на движущиеся объекты» (РДО) и «Время 
реакции выбора» (ВРВ) посредством компью-
терной программы «ИВПС» [3]; «Ловля падаю-
щей линейки» по методике С.А. Думанина.

Статистическая значимость различий меж-
ду показателями оценивалась с использованием 
параметрического метода (t-критерий Стьюден-
та). Статистическая обработка эксперименталь-
ного материала проводилась с применением 
программ Statistics 6.0 и Microsoft Excel 2010.

Принимая во внимание, что возраст  
12–13 лет обуславливается благоприятностью 
формирования координационных способно-
стей и началом увеличения объема специаль-
ной подготовки боксеров, приобретает важ-
ность изучение проявления координационных 
способностей у боксеров на данном этапе под-
готовки. Полученные в табл. 1 и 2 данные пре-
доставляют возможность выявить некоторые 
различия проявления координационных способ-
ностей в соответствии с типом темперамента  
боксеров.

В частности, у боксеров-холериков в по-
казателях «ВРВ» (42,43 ± 3,6); «тройной пры-
жок» (550,71 ± 34,6); «ВСКД: ошибок в на-
чале теста, в середине теста и всего ошибок»  
(1,71 ± 0,9, 1,57 ± 0,6 и 4,00 ± 1,5); «ССУ: ак-
центированного удара сильной рукой к легкому 

слабой» (7,30 ± 1,6) результаты выше в отноше-
нии боксеров, являющихся флегматиками (соот-
ветственно: 47,94 ± 4,3; 513,19 ± 39,3; 2,88 ± 1,5, 
2,38 ± 1,2 и 6,25 ± 2,2; 5,44 ± 1,6), p ≤ 0,05.

Результаты меланхоликов оказались луч-
ше в показателях «ловля линейки» (18,46 ± 3,2) 
в отношении холериков (23,10 ± 3,3); «РДО»  
(13,80 ± 1,8) в сравнении с флегматиками, холе-
риками и сангвиниками (26,31 ± 6,2, 26,00 ± 5,5  
и 27,30 ± 6,2); однако в показателях «кувыр-
ки вперед за 30 с» (14,80 ± 2,9); «ВСКД: всего 
ошибок» (6,80 ± 1,5); «ДСУ: сильной рукой и 
всего ошибок» (4,40 ± 1,0 и 7,00 ± 1,7); «ССУ: 
акцентированного удара сильной рукой к лег-
кому слабой» (5,01 ± 1,8) результаты несколь-
ко ниже боксеров-холериков (соответственно:  
20,29 ± 3,3; 4,00 ± 1,5; 2,00 ± 0,7 и 3,71 ± 1,2;  
7,30 ± 1,6), p ≤ 0,05.

Говоря о боксерах, имеющих тип темпе-
рамента флегматик, можно отметить, что они 
имеют ряд достоверных различий в показателях 
«ДСУ: слабой рукой (1,63 ± 0,9), сильной рукой 
(2,56 ± 0,7) и всего ошибок (4,19 ± 1,4)»; «ССУ: 
акцентированного удара сильной рукой к ак-
центированному слабой» (1,70 ± 0,4) в сравне-
нии с сангвиниками (соответственно: 2,50 ± 0,8,  
3,40 ± 0,6 и 5,90 ± 0,8; 2,25 ± 0,6), p ≤ 0,05. В 
отношении сангвиников достоверно высоких 
результатов в отношении представителей дру-
гих типов темперамента выявлено не было, в 
ряде показателей они имеют средние результаты 
между меланхоликами и флегматиками.

Итак, индивидуально-психологические 
особенности, выраженные типом темперамен-
та, определяют особенности проявления коор-
динационных способностей в учебно-трени-
ровочном процессе боксеров. Так, у холериков 
более выраженно проявляются способности к 
соединению (комбинированию) и перестрое-
нию движений. У меланхоликов чаще опреде-
лены высокие результаты в показателях, свя-
занных с управлением временем двигательных 
реакций. Флегматиков отличает способность 
к дифференцированию различных параметров 
движения. В отношении сангвиников в не-
которых показателях определены средние ре-
зультаты в сравнении с боксерами, представ-
ляющими иные типы темперамента, однако 
преобладания какого-либо проявления коорди-
национных способностей выявлено не было. 
Установленные закономерности в ходе иссле-
дования позволят применить дифференциро-
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ванную методику развития координационных 
способностей, их форм проявления, обучения 
технико-тактическим действиям в зависимости 

от индивидуально-психологических особенно-
стей, выраженных различиями темперамента  
боксеров. 

Список литературы

1. Акопян, А.О. Бокс: примерная программа спортивной подготовки для детско-юношеских 
спортивных школ, специализированных детско-юношеских школ олимпийского резерва / А.О. Ако-
пян, Е.В. Калмыков, Г.В. Кургузов. – 5-е изд., стер. – Москва : Советский спорт, 2012. – 72 с. – ISBN 
978-5-9718-0639-4.

2. Ильин, Е.П. Психология индивидуальных различий : учебное пособие для студентов 
высших учебных заведений, обучающихся по направлению и специальностям психологии /  
Е.П. Ильин. – Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2011. – 700 с. – ISBN 978-5-4237-0032-4.

3. Корягина, Ю.В. Использование информационных технологий для исследования временных 
и пространственных свойств человека / Ю.В. Корягина, С.В. Нопин // Успехи современного есте-
ствознания. – 2004. – № 4. – С. 40.

4. Сальников, В.А. Индивидуальные особенности возрастного развития : монография /  
В.А. Сальников. – Омск : СибАДИ, 2013. – 411 с.

5. Токсанов, С.Е. Обучение атакующим действиям кикбоксеров 10–12 лет с сопряженным раз-
витием координационных способностей / С.Е. Токсанов, И.Ю. Горская, Л.Г. Харитонова // Ученые 
записки университета им. П.Ф. Лесгафта. – 2019. – № 3(169). – С. 356–362.

6. Головлев, В.А. Физические и сенсомоторные способности боксеров в годичном цикле (с 
учетом стиля ведения боя) / В.А. Головлев, Ю.В. Демченко, О.В. Кайгородцева, Т.П. Захарова // Уче-
ные записки университета им. П.Ф. Лесгафта. – 2023. – № 2(216). – С. 94–97.

 
References

1. Akopian, A.O. Boks: primernaia programma sportivnoi podgotovki dlia detsko-iunosheskikh 
sportivnykh shkol, spetcializirovannykh detsko-iunosheskikh shkol olimpiiskogo rezerva / A.O. Akopian, 
E.V. Kalmykov, G.V. Kurguzov. – 5-e izd., ster. – Moskva : Sovetskii sport, 2012. – 72 s. – ISBN 978-5-
9718-0639-4.

2. Ilin, E.P. Psikhologiia individualnykh razlichii : uchebnoe posobie dlia studentov vysshikh 
uchebnykh zavedenii, obuchaiushchikhsia po napravleniiu i spetcialnostiam psikhologii / E.P. Ilin. – Sankt-
Peterburg [i dr.] : Piter, 2011. – 700 s. – ISBN 978-5-4237-0032-4.

3. Koriagina, Iu.V. Ispolzovanie informatcionnykh tekhnologii dlia issledovaniia vremennykh 
i prostranstvennykh svoistv cheloveka / Iu.V. Koriagina, S.V. Nopin // Uspekhi sovremennogo  
estestvoznaniia. – 2004. – № 4. – S. 40.

4. Salnikov, V.A. Individualnye osobennosti vozrastnogo razvitiia : monografiia / V.A. Salnikov. – 
Omsk : SibADI, 2013. – 411 s.

5. Toksanov, S.E. Obuchenie atakuiushchim deistviiam kikbokserov 10–12 let s sopriazhennym 
razvitiem koordinatcionnykh sposobnostei / S.E. Toksanov, I.Iu. Gorskaia, L.G. Kharitonova // Uchenye 
zapiski universiteta im. P.F. Lesgafta. – 2019. – № 3(169). – S. 356–362.

6. Golovlev, V.A. Fizicheskie i sensomotornye sposobnosti bokserov v godichnom tcikle (s uchetom 
stilia vedeniia boia) / V.A. Golovlev, Iu.V. Demchenko, O.V. Kaigorodtceva, T.P. Zakharova // Uchenye 
zapiski universiteta im. P.F. Lesgafta. – 2023. – № 2(216). – S. 94–97.

 
© В.А. Головлев, И.Ю. Горская, Ю.В. Демченко, 2024



153

ГЛОБАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ № 6(159) 2024
ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА СПОРТА

УДК 796.011.3 

О.С. РОГОВ, Б.М. САПАРОВ, Э.Ю. БАШМАКОВ, П.Н. КАНЕВ 

Екатеринбургский институт физической культуры – филиал ФГБОУ ВО «Уральский 
государственный университет физической культуры», г. Екатеринбург;

ФГБОУ ВО «Уральский государственный аграрный университет», г. Екатеринбург

РАЗВИТИЕ КООРДИНАЦИОННЫХ СПОСОБНОСТЕЙ 
У ДЕВУШЕК 17–18 ЛЕТ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ 

ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ГИМНАСТИКОЙ

Ключевые слова: координационные способ-
ности; подростковый возраст; элективные курсы 
по физической культуре и спорту; гимнастика.

Аннотация: Спорт играет важную роль и 
направлен на совершенствование всех природ-
ных возможностей человека во всестороннем 
развитии личности. Развитие физических ка-
честв, наряду с овладением рациональной тех-
никой движения, является основой роста спор-
тивных результатов. Однако не стоит забывать, 
что помимо спортивных результатов не меньшее 
значение имеет физическое воспитание в рам-
ках профессионально-прикладной и учебной 
деятельности. Координационные способности 
являются ключевыми в физическом воспита-
нии, поскольку позволяют наиболее эффективно 
поставить технику любого движения. Соответ-
ственно, движения человека становятся эсте-
тичными внешне, а также травмобезопасными и 
эффективными. 

Введение. В рамках занятий гимнасти-
кой наиболее важными специфическими ко-
ординационными способностями являются 
способность к перестроению и согласованию 
двигательных действий, а также комплексное 
проявление координационных способностей.

В возрасте 17–18 лет ряд показателей раз-
вития организма приближается к таковым у 
взрослых. В то же время процесс полового со-
зревания запускает завершающий этап форми-
рования опорно-двигательного аппарата. Наибо-
лее заметными являются утолщение мышечных 
волокон, а также стабилизация грубой и мелкой 
моторики. Поэтому показатели эффективного 

развития координационных способностей под-
ростка приходятся на возраст 17–18 лет. Этот 
возрастной период выделяется многими автора-
ми как наиболее благоприятный для тренировоч-
ного процесса. Организуя данное исследование, 
мы предположили, что комплексы упражнений, 
направленных на развитие ориентировки в про-
странстве, позволят повысить уровень коорди-
национных способностей девушек 17–18 лет, 
занимающихся художественной гимнастикой в 
рамках реализации дисциплины «Элективные 
курсы по физической культуре и спорту: гим- 
настика».

Организация исследования. Эксперимен-
тальное исследование проводилось на базе ка-
федры физвоспитания и спорта ФГБОУ ВО 
«Уральский государственный аграрный универ-
ситет». Исследование проходило в период с де-
кабря 2023 г. по март 2024 г. 

Педагогическое наблюдение проходило в 
рамках реализации дисциплины «Элективные 
курсы по физической культуре и спорту: гим-
настика». Педагогическое наблюдение было 
направлено на выявление характерных оши-
бок при выполнении подводящих упражнений. 
Нами было проведено педагогическое наблю-
дение, в котором приняли участие 20 девушек  
1–2 курсов. 

Наш педагогический эксперимент был на-
правлен на повышение уровня развития коорди-
национных способностей у девушек 1–2 курсов.

Методика эксперимента. Тестирование 
развития координационных способностей по-
зволяет определить исходный уровень развития 
у исследуемых, а также оценить эффективность 
применяемых методик подготовки в контроль-
ной и экспериментальной группах.
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1. Тест для оценки способности к ком-
плексной реакции «Реакция – мяч». На верхних 
концах двух наклонных гимнастических скаме-
ек находится мяч, удерживаемый тренером-пре-
подавателем. Испытуемый занимает позицию за 
линией старта спиной к гимнастической скамей-
ке на расстоянии 1,5–2 метра. По сигналу тре-
нер-преподаватель отпускает мяч. Испытуемый 
реагирует на сигнал, поворачивается на 180°, 
подбегает к гимнастической скамейке и оста-
навливает катящийся мяч двумя руками. Про-
исходит подсчет результатов. Оценивается рас-
стояние, пройденное мячом по гимнастическим 
скамейкам (в см). Из двух зачетных попыток 
лучшая засчитывается. Результат считается вы-
соким для значений менее 140 см, средним – для 
140–160 см, низким – для 160–180 см.

2. Тест для оценки способности к согласо-
ванию (связи) «Перешагивание через гимнасти-
ческую палку». Во время тестирования испы-
туемый удерживает палку параллельно земле в 
двух руках. Перешагнув палку, он касается пола 
и возвращается в исходное положение, далее 
испытуемый перешагивает через палку, но уже 
другой ногой. Общее количество повторений – 
10 раз. Результаты подсчитываются по времени 
выполнения теста. Оценивание тестирования: 
высокий уровень – 8–10 с, средний уровень –  
10–12 с, низкий – более 12 с.

3. Тест для определения способности к 
перестроению двигательных действий и мо-
торному приспособлению «Подвижная игра-
тест ‘‘Пятнашки’’». В игре участвуют 10 че-

ловек, которым присваиваются номера от 1 до 
10. Тренер-преподаватель дает сигнал, называя 
номер испытуемого (например, № 10), который 
выходит за линию игрового поля и пытается за  
20 секунд осалить как можно больше игроков (из 
9 человек), которые перемещаются по площад-
ке, стремясь этого избежать. Осаленный покида-
ет игровое поле и занимает отведенное для него 
место. Результаты подсчитываются количеством 
игроков (из 9 человек), которых осалил каждый 
участник, и числом раз, когда его самого осали-
ли в игре 10 участников. Оценивание тестиро-
вания: высокий уровень – 9–15 очков, средний 
уровень – 6–9 очков; низкий – 3–6 очков.

Нами были разработаны комплексы упраж-
нений, направленных на развитие координаци-
онных способностей в рамках реализации дис-
циплины «Элективные курсы по физической 
культуре и спорту: гимнастика». Всего было 
составлено три комплекса упражнений, кото-
рые применялись в течение 12 недель. Каждый 
комплекс выполнялся три раза в неделю на про-
тяжении трех месяцев с чередованием каждую 
неделю. Комплексы упражнений применялись в 
начале основной части занятия.

Сокращенные план-конспекты занятий каж-
дого комплекса приведены в табл. 1–3.

При первоначальном тестировании коор-
динационных способностей были выявлены 
результаты тестов, которые не различались до-
стоверно в контрольной группе и в эксперимен-
тальной группе (табл. 4). Результаты соответ-
ствуют средним для девушек возраста 17–18 лет, 

Таблица 1. Комплекс № 1 (1-я, 4-я, 7-я, 10-я недели)

№ Содержание и направленность упражнения Дозировка 
1 Прыжки и упражнения с обручем 6–8 раз 
2 Шаги из основной стойки 3–8 раз 
3 Подскоки из различных исходных положений с открытыми и закрытыми глазами 5–6 раз

4 Ходьба по прямой линии с закрытыми глазами, приседания на правой (левой) ноге перед собой. 
Прыжок взмахом вперед на сторону

6–8 м 
5–10 раз 

5 Челночный бег.
Прыжки вверх с увеличением высоты выпрыгивания, кувырки вперед с увеличением расстояния 

3 × 10 м 
 5–10 раз 

6 Прыжки через скакалку с продвижением вперед, с изменением темпа.
Броски одной рукой поочередно двух булав сверху, снизу, сбоку 25–30 раз

7 Ходьба спиной вперед (глаза закрыты), бег по кругу (вправо-влево) с изменением диаметра круга 15–20 м 
2–3 раза

8 
Прыжки в различном направлении из основной стойки.
Принятие упора лежа из различных исходных положений на время.
Жонглирование (два теннисных мяча) 

5–6 раз
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занимающихся физической культурой.
На конечном этапе исследования были по-

вторно определены уровни развития координа-
ционных способностей в каждом тесте (табл. 5). 
Как показали статистические расчеты, наблюда-
ется достоверное улучшение результатов тести-
рования в экспериментальной группе по сравне-

нию с контрольной группой.
Кроме того, нами был сделан расчет при-

роста результатов в контрольной и эксперимен-
тальной группах (табл. 6).

Как видно из табл. 6, в тесте «Реакция – 
мяч» наблюдается прирост результата на 7,08 %  
в контрольной группе и на 13,16 % в экспери-

Таблица 2. Комплекс № 2 (2-я, 5-я, 8-я, 11-я недели)

№ Содержание и направленность упражнения Дозировка 

1
Выпрыгивания из упора присев.
Упражнения с обручем (бросок и кувырок).
Упражнения с двумя обручами

6–8 раз 

2 Шаги с закрытыми глазами из основной стойки 6–8 раз 

3 Подскоки из различных исходных положений с открытыми и закрытыми глазами. Многоскоки с 
ноги на ногу в определенном ритме. Прыжки через предметы 5–6 раз

4 Удержание равновесия стоя на одной ноге. 
Кружение в сторону. Прыжки на одной ноге 3 раза по 5 с

5 
Прыжки с поворотами в стороны.
Прыжки вперед с изменением расстояния выпрыгивания.
Челночный бег спиной вперед 3 × 10 м

5–6 раз 

6 
Прыжки через скакалку с чередованием шагов на месте. 
Прыжки в сторону с разворотом.
Упражнения с обручем

25–30 раз 

7 Прыжок в длину с места стоя спиной к линии отталкивания, с приземлением в указанное место, 
с поворотом на заданное расстояние 5–6 раз 

8 
Подскоки из основной стойки.
Упражнение одновременно с обручем и мячом.
Прыжок в длину с 3-х шагов на максимальный результат и на заданное расстояние

5–6 раз 

Таблица 3. Комплекс № 3 (3-я, 6-я, 9-я, 12-я недели)

№ Содержание и направленность упражнения Дозировка 

1 
Броски гимнастического мяча с изменением расстояния. 
Упражнение с двумя булавами. 
Упражнение с обручем 

2–8 раз 

2 Шаги в стороны из основной стойки 3–8 раз 

3 Прыжки в обручи, расположенные на одинаковом и разном расстоянии. Подскоки из основной 
стойки 5–6 раз

4 
Балансировка на набивном мяче. 
Прыжки на одной ноге в стороны.
Балансирование обруча на руке

5–6 раз 

5 
Выполнение кувырков вперед с уменьшением расстояния. 
Прыжки вверх с уменьшением высоты выпрыгивания. 
Прыжки вперед с увеличением расстояния выпрыгивания 

5–6 раз 

6 
Прыжки через скакалку с продвижением вперед, назад, влево, вправо.
Прыжки через скакалку с изменением темпа.
Прыжки с короткой и длинной скакалкой 

25–30 раз 

7 
Бег с изменением направления по сигналу.
Бег из различных исходных положений.
Броски одной рукой поочередно двух обручей сверху, снизу, сбоку

5–6 раз 

8 Жонглирование двумя булавами.
Упражнения с лентой 5–6 раз 
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ментальной группе; в тесте «Перешагивание 
через гимнастическую палку» наблюдается при-
рост результата на 12,14 % в контрольной груп-
пе и на 29,91 % в экспериментальной группе; в 
тесте «Подвижная игра ‘‘Пятнашки’’» наблюда-
ется прирост результата на 29,57 % в контроль-
ной группе и на 60,14 % в экспериментальной 
группе.

Соответственно, можно сделать вывод, что 
наиболее заметно улучшились результаты те-
ста, направленного на оценку способности к 
перестроению двигательных действий («Под-
вижная игра ‘‘Пятнашки’’»), на втором ме-
сте – улучшение результатов теста для оценки 
способности к согласованию («Перешагивание 
через гимнастическую палку»), на третьем ме-

сте – результаты теста для оценки комплексной  
реакции.

Данные результаты соответствуют возраст-
ной динамике развития координационных спо-
собностей, что дополнительно подтверждается 
тем, что распределение по степени прироста 
в контрольной и экспериментальной группах 
было одинаковым и различалось только про-
центным результатом.

Достоверное улучшение результатов тести-
рования экспериментальной группы по срав-
нению с контрольной позволяет говорить об 
эффективности разработанной методики для 
улучшения координационных способностей де-
вушек 17–18 лет, занимающихся художествен-
ной гимнастикой. 

Таблица 4. Сравнение показателей тестирования контрольной  
и экспериментальной групп на начальном этапе исследования

Тест 
Экспериментальная группа (n = 10) Контрольная группа (n = 10) Р

Х σ Х σ
Упражнение «Реакция – мяч», см 160,4 1,71 160,8 2,39 > 0,05
Перешагивание через гимнастиче-
скую палку, с 11,13 0,32 11,18 0,39 > 0,05

Подвижная игра-тест «Пятнашки», 
баллы 5 0,82 4,9 0,74 > 0,05

Таблица 5. Сравнение показателей тестирования контрольной  
и экспериментальной групп на конечном этапе исследования

Тест 
Экспериментальная группа (n = 10) Контрольная группа (n = 10) Р

Х σ Х σ
Упражнение «Реакция – мяч», см 140,6 1,35 149,8 1,62 < 0,05
Перешагивание через гимнастиче-
скую палку, с 8,49 0,35 9,9 0,18 < 0,05

Подвижная игра-тест «Пятнашки», 
баллы 9,3 0,67 6,6 0,52 < 0,05

Таблица 6. Прирост результатов тестирования в контрольной и экспериментальной группах

Тест Экспериментальная группа (n = 10) Контрольная группа (n = 10)
Упражнение «Реакция – мяч», см 13,16 % 7,08 %
Перешагивание через гимнастическую 
палку, с 26,91 % 12,14 %

Подвижная игра-тест «Пятнашки», баллы 60,14 % 29,57 %
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Аннотация: Статья посвящена наукоме-
трическому и содержательному анализу вкла-
да основателя Паралимпийских игр Людвига  
Гуттмана в развитие спорта инвалидов. Цель 
статьи – выявить качественное своеобразие и 
широту тематического охвата публикаций, в ко-
торых рассматривается вклад Людвига Гуттма-
на в становление и развитие паралимпийского 
спорта в зарубежной спортивной и медицинской 
печати. Гипотеза исследования заключается в 
предположении о том, что выявить динамику 
интереса к наследию Людвига Гуттмана можно 
на основе частотности тематических запросов 
в Интернете, связанных с его именем и зареги-
стрированных в специальном ресурсе Goggle 
Trends. Задачи исследования заключаются в 
определении динамики интереса исследователей 
к имени и, соответственно, вкладу Людвига Гут-
тмана в развитие паралимпийского движения и в 
определении специфики его профессионального 
пути и вклада в развитие спорта для инвалидов. 
Использовались встроенные в ресурс наукоме-
трические методы и инструменты. В результате 
исследования сделан вывод об интенсивности 
обращения теоретиков из разных стран мира к 
данной тематике, о ведущих тематических ли-
ниях его творчества и пользе изучения молодым 
поколением гуманистического вклада Людвига 
Гуттмана в историю становления паралимпий-
ского движения. 

Введение 

Современная история спорта знает мно-

го славных имен, которыми по праву гордятся 
и соотечественники, и граждане всего мира.  
3 июля 2024 г. исполняется 125 лет со дня рож-
дения человека, вклад которого в мировую куль-
туру невозможно переоценить, – основателю 
паралимпийского движения Людвигу Гуттману 
(1899–1980). В нашей стране имя Людвига Гут-
тмана известно преимущественно специалистам 
и студентам, углублено изучающим историю 
олимпийского спорта [1]. К сожалению, многим 
отечественным участникам паралимпийского 
движения из числа спортсменов, тренеров, ор-
ганизаторов и болельщиков, непосредственно 
причастным к паралимпийскому спорту, в отли-
чие от западных спортсменов, это имя незнако-
мо, равно как и его вклад в развитие спорта. 

Цель данной статьи – выявить качествен-
ное своеобразие и широту тематического охвата 
публикаций, в которых рассматривается вклад 
Людвига Гуттмана в становление и развитие па-
ралимпийского спорта в зарубежной спортивной 
и медицинской печати. 

Концепция и методология исследования

При организации исследования мы исходили 
из представления о том, что выявить динамику 
интереса к наследию Людвига Гуттмана можно 
на основе частотности тематических запросов 
в Интернете, связанных с его именем и зареги-
стрированных в специальном ресурсе Goggle 
Trends. Для определения частоты обращения за-
интересованных пользователей к определенной 
тематике можно использовать в качестве исход-
ной базы данных наполнение единицами поиска 
публичного электронного приложения – ресурса 
Google Trends, с помощью которого возможно 
установить поисковую популярность. Благодаря 
возможности построения графиков и наличию 
визуализации частотности распределений по 
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регионам на основе интенсивности штриховки 
данных на контурных картах можно определить 
основные тенденции, связанные с объемом по-
исковых запросов в хронологическом порядке. 
Безусловным преимуществом данного ресур-
са является возможность генерировать данные, 
оформленные в виде термина, в визуальной фор-
ме, что позволяет проанализировать получен-
ные данные и выявить тенденции проявления 
интереса к определенной тематике. 

В качестве теоретических методов, позво-
ляющих интерпретировать полученные данные, 
используется комплекс общелогических мето-
дов: анализ, синтез, сравнительный и типологи-
ческий анализ, генерализация, абстрагирование.

Исследование проводилось в два этапа. 

Результаты исследования  
и их интерпретация

На первом этапе определялась динамика 
интереса исследователей к имени и, соответ-
ственно, вкладу Людвига Гуттмана. В качестве 
категории поискового запроса было исполь-
зовано его имя. Как было подчеркнуто выше, 
возможности ресурса Google Trends позволяют 
определить распределение интенсивности поис-
ковых запросов по любой тематике по странам и 
континентам на основе геокультурного подхода 
[2]. Настройки ресурса содержали следующие 
позиции: территориальный показатель – «по 

всему миру», временной показатель – «2004 – 
по настоящее время», категориальный признак –  
«все категории», способ связи информации – 
распределенный «веб-поиск». В итоге примене-
ния настроек была получена следующая визуа-
лизация интенсивности поисковых запросов по 
регионам мира (рис. 1).

Как показано на рис. 1, в странах Северной 
и Латинской Америки, в Австралии и Индии 
имеет место достаточно интенсивное обраще-
ние пользователей и исследователей к тематике, 
связанной с именем Людвига Гуттмана. Интен-
сивность числа запросов (по убыванию) имеет 
следующий полигон распределений: Мексика –  
100; Чили и Перу – по 88; Португалия и Арген-
тина – по 80; Индия – 77; Румыния и Италия – по 
65; Великобритания, Испания, Ирландия – по 60; 
Канада и Германия – по 57; Босния и Герцегови-
на, Хорватия – по 54; США и Австралия – по 51; 
Япония, Норвегия, Франция – по 48; Тайланд и 
Новая Зеландия – по 45. 

Ресурс Google Trends имеет встроенный 
инструмент, позволяющий включать регионы с 
малым количеством запросов. Для прояснения 
степени интереса российских исследователей 
и пользователей к имени и наследию Людвига 
Гуттмана нами уточнены данные, касающиеся 
популярности данного запроса по России. Они 
представлены на рис. 2.

Как показано на контурной карте, россий-
ские пользователи не проявляют интереса к име-

Рис. 1. Динамика по популярности термина «Людвиг Гуттман» по данным ресурса Google Trends:  
https://trends.google.ru/trends/explore?date=all&q=%2Fm%2F03pdc2&hl=ru 

(сгенерировано ресурсом)
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ни основателя паралимпийского движения. 
Второй этап исследования посвящен опре-

делению специфики профессионального пути 
и вклада в развитие спорта для инвалидов. Со-
гласно источникам, в которых рассматриваются 
некоторые моменты биографии Людвига Гут-
тмана, существуют значительные расхождения в 
написании его фамилии на латинице. Его имя и 
фамилия пишутся как Ludwig Guttmann [3; 4; 6], 
Ludwig Guttman [5], Людвиг Гуттман [1]. 

Существуют расхождения по вопросу о том, 
представителем какой страны он является и ка-
кую медицинскую специализацию представ-
ляет. В некоторых источниках он представлен 
как немецкий невролог [3], немецко-еврейский 
невролог [5], хирург, специализирующийся на 
травмах позвоночника, и еврейский беженец [4], 
нейрохирург, немецкий изгой еврейского проис-
хождения [6], немецко-британский врач, англий-
ский нейрохирург [7]. В некоторых публикациях 
подчеркивается, что до получения медицинского 
образования Людвиг Гуттман получил образова-
ние раввина и внес большой вклад в развитие 
культуры еврейской общины, а также работал в 
университете и еврейских больницах [3]. 

В источниках, посвященных анализу его 
вклада в развитие идеи паралимпизма, отме-
чается его роль во введении нового термина 
«Paralympic» (от paralegis – парализованный 

и Olympic – олимпийский). Делается акцент на 
его стремлении организовать реабилитацию во-
еннослужащих, получивших травмы на фронте 
[7], развивать физическую силу и самоуважение 
больных с параличом нижних конечностей [6], 
включить спорт в программу лечения больных 
с поражением спинного мозга и тяжелых инва-
лидов [8]. 

Выводы

Идея организации соревнований между 
людьми, страдающими от физического несо-
вершенства, являлась моделью равного для 
всех права участвовать во всех сферах социаль-
ной жизни. Переход от Международных Сток-
Мандевильских игр к Паралимпийским играм 
знаменовал собой мировоззренческий сдвиг в 
оценке познавательной и физической возмож-
ности человека, роста его самоуважения, веры 
в свои силы и признания его достойного места 
в мире [9]. Изучение истории гуманистического 
культурного наследия, его символов, ценностей, 
талисманов, примеров мужества и стойкости, 
преодоления отчаяния и интеграции в общество 
является важным фактором формирующего воз-
действия, способствующим развитию чувства 
самоуважения, оптимизма и стремлению к пре-
одолению жизненных невзгод.

Рис. 2. Распределение поисковых запросов по термину «Людвиг Гуттман»  
по данным ресурса Google Trends по географическому критерию (Россия):  

https://trends.google.ru/trends/explore?date=all&q=%2Fm%2F03pdc2&hl=ru (сгенерировано ресурсом)
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Аннотация: Целью статьи является опреде-
ление деталей педагогического моделирования 
при формировании стратегических навыков бу-
дущих предпринимателей в условиях цифровой 
трансформации социума. Исследование основа-
но на гипотезе, что педагогическое моделирова-
ние поможет выявить организационно-педагоги-
ческие условия формирования стратегических 
навыков будущих предпринимателей в условиях 
цифровой трансформации социума, определить 
измерительно-диагностический инструмента- 
рий и внедрить модель и организационно- 
педагогические условия ее реализации в учеб-
ный процесс в условиях цифровой трансфор-
мации. В ходе работы были детализированы те 
элементы модели, которые мы будем применять 
для решения задач нашего исследования. 

В рамках педагогического моделирования 
мы выделили основные компоненты формиро-
вания стратегических навыков у предпринима-
телей. Одной из основных целей развития лич-
ности является повышение эффективности ее 
деятельности. Для создания модели формирова-
ния стратегических навыков будущих предпри-
нимателей в условиях цифровой трансформа-
ции мы определили ряд особенностей. Модель 
должна включать в себя план реализации об-
разовательной стратегии, разработку уникаль-
ной системы взаимодействия участников обра-
зовательного процесса, а также разнообразные 

методы обучения для повышения уровня ком- 
петенций.

При разработке структурно-содержательной 
модели педагогического проектирования пер-
сонализированного адаптивного обучения мы 
рассмотрели каждый этап внимательно. Нор-
мативно-целевой блок нашей модели включает 
основные нормативные документы, регламенти-
рующие процесс формирования стратегических 
навыков будущих предпринимателей.

Национальный проект «Образование» яв-
ляется стратегическим направлением развития 
Российской Федерации. Предлагаются возмож-
ности для развития предпринимательства через 
образовательные платформы и проведение кон-
курсов, способствующих реализации бизнес-
идей.

Следующий национальный проект, связан-
ный с нашим исследованием, – это «Цифровая 
экономика». Ускоренное внедрение цифровых 
технологий в экономике и социальной сфере 
способствует высокотехнологичному бизнесу, 
повышает конкурентоспособность страны на 
мировом рынке.

Еще один важный национальный проект, 
требующий внимания в нашей модели фор-
мирования стратегических навыков будущих 
предпринимателей в условиях цифровой транс-
формации, – это «Малое и среднее предприни-
мательство». Цель проекта заключается в под-
держке бизнеса на всех его этапах развития: 
от стартовой идеи до расширения и выхода на 
экспорт. Проект устраняет административ-
ные барьеры и популяризирует образ предпри- 
нимателя. 
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Профессиональный стандарт «Предприни-
матель (Специалист по решению предприни-
мательских задач)» также является ключевым 
элементом в нормативно-целевом блоке нашего 
исследования.

С учетом быстро меняющихся технологий 
и цифровых преобразований в социуме вопросы 
развития предпринимательства тесно связаны с 
профессиональным развитием специалистов в 
этой сфере. Однако отсутствие системного под-
хода в подготовке предпринимателей и ориента-
ция на формирование базовой модели профес- 
сиональных компетенций препятствуют разви-
тию предпринимательской активности.

Таким образом, цель нашего исследования 
заключается в теоретическом обосновании, соз-
дании и экспериментальной проверке условий 
формирования стратегических навыков будущих 
предпринимателей в условиях цифровой транс-
формации. Наша модель формирования страте-
гических навыков базируется на деятельност-
ном, личностном и диалогическом подходах. 

Деятельностный подход позволяет рассмо-
треть формирование стратегических навыков 
через призму деятельности, тесно связанной с 
изменением окружающей действительности.

Личностный подход позволяет рассмотреть 
формирование стратегических навыков буду-
щих предпринимателей, учитывая личность как 
результат общественно-исторического разви-
тия. Важно понимать, что личностный подход 
не ограничивается формированием личностных 
смыслов, но помогает человеку воспринимать 
мир через призму своих мотивов и ценностей. 
Это способствует развитию стратегических на-
выков, так как позволяет лучше понимать окру-
жающую реальность и принимать более обосно-
ванные решения.

Диалогический подход, в свою очередь, 
рассматривает личность как результат обще-
ния с другими людьми. Этот подход выделяет 
уникальность каждой личности, которая про-
является в процессе диалога и взаимодействия. 
Применение диалогического подхода вместе с 
личностным и деятельностным подходами со-
ставляет основу гуманистической педагогики. 
Они в совокупности создают благоприятное 
психологическое пространство для развития 
личности и формирования стратегических на-
выков.

Принципы формирования стратегических 
навыков будущих предпринимателей основаны 

на выбранных методологических подходах и 
включают в себя принципы деятельности, пред-
приимчивости, интерактивности и вариативно-
сти. Данные принципы направлены на развитие 
у обучающихся культуры мышления, способ-
ности к самостоятельному принятию решений 
и готовности к адаптации в условиях быстро 
меняющегося мира. Они помогают студентам 
осознать свои сильные стороны и развить уве-
ренность в своих способностях, что важно для 
успешной предпринимательской деятельности.

В рамках процессуально-содержательного  
блока рассматриваются различные формы, ме-
тоды и средства для формирования стратеги-
ческих навыков будущих предпринимателей. 
При разработке модели обучения мы сосредо-
точились на использовании активных методов, 
таких как проблемное обучение, диалог, игро-
вой подход, исследовательская работа, создание 
критических ситуаций и автоматизированное 
обучение. Также мы использовали практико-
ориентированные методы, включая организаци-
онно-деятельностные игры. В качестве средств 
организации учебного процесса мы применили 
информационные системы и средства цифро- 
визации.

В данном блоке мы также выделили орга-
низационно-педагогические условия, необходи-
мые для формирования стратегических навыков 
у будущих предпринимателей. Они включают в 
себя различные аспекты организации и мотива-
ции учебной деятельности студентов, необхо-
димые для развития стратегических навыков в 
условиях цифровой трансформации.

Учитывая особенности обучения предпри-
нимателей, мы определили следующие органи-
зационно-педагогические условия:

• создание информационной среды, обес- 
печивающей доступ к информационным ре-
сурсам, интернет-сервисам и средствам комму- 
никации;

• развитие soft и hard skills современного 
предпринимателя;

• интеграция бизнеса и образовательной 
среды;

• создание значимых результатов в соб-
ственной деятельности будущего предприни- 
мателя.

Эти условия способствуют формированию 
стратегических навыков у будущих предпри-
нимателей в условиях цифровой трансформа-
ции, обеспечивая им необходимые ресурсы для 



164

GLOBAL SCIENTIFIC POTENTIAL№ 6(159) 2024
PROFESSIONAL EDUCATION 

успешного обучения и развития.
Формирование навыков современного пред-

принимателя включает как soft, так и hard skills. 
Hard skills представляют собой специфические 
умения, обучение которым часто происходит в 
университете и непосредственно связано с про-
фессией. Soft skills, в свою очередь, представля-
ют собой умения и личностные качества, кото-
рые не так сильно зависят от конкретной работы, 
так как включают умение работать в команде, 
управление временем и креативность.

Интеграция бизнеса и образовательной сре-
ды при обучении будущих предпринимателей 
и формировании их стратегических навыков 
требует организации практических занятий на 
предприятиях или в учебных заведениях. Для 
достижения значимых результатов студенты мо-
гут создавать мини-предприятия и защищать ди-
пломные работы на их основе. 

Для диагностики готовности будущих пред-
принимателей к профессиональной деятель-
ности используются анкетирование, онлайн-
опросы бизнес-сообществ и педагогическое 
наблюдение. Эти методы позволяют отслежи-
вать динамику обучения и оценивать результаты 
процесса обучения.

Реализация модели педагогического иссле-
дования направлена на формирование у студен-

тов готовности к профессиональной деятель-
ности в условиях цифровой трансформации и 
развитие у них стратегических навыков. Все со-
ставляющие модели взаимосвязаны и необходи-
мы для достижения желаемого результата. Наша 
модель представляет собой структурное образо-
вание, готовое к изменениям и дополнениям.

Разработанная структурно-функциональная 
модель подготовки будущих предпринимателей 
отражает все аспекты данного процесса, вклю-
чая цели, принципы, технологии, содержание, 
субъекты деятельности и результаты. Она помо-
гает разрешить противоречия в формировании 
стратегических навыков предпринимателей в 
эпоху цифровой трансформации.

Наше исследование продолжается, но уже 
на текущем этапе мы можем сделать вывод о 
том, что наша модель представляет собой эф-
фективный инструмент для понимания про-
цесса формирования стратегических навыков 
будущих предпринимателей в условиях цифро-
вой трансформации. Следующим шагом будут 
практическое исследование и проверка истин-
ности наших выводов путем внедрения разра-
ботанной технологии формирования стратеги-
ческих навыков в образовательный процесс, что 
планируется на следующем этапе нашего иссле- 
дования. 
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ТЕХНОЛОГИЯ ИНТЕЛЛЕКТ-КАРТ  
КАК КОММУНИКАТИВНЫЙ МЕТОД  

ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ

Ключевые слова: интеллект-карта; комму-
никативный подход; лексика; говорение; худо-
жественный текст; визуализация.

Аннотация: Цель статьи – рассмотреть тех-
нологию интеллект-карт как коммуникативный 
метод обучения иностранному языку. Матери-
алом исследования послужили научно-методи-
ческие источники по проблеме исследования. 
В качестве методов исследования выступили 
анализ, синтез, обобщение информации по 
особенностям технологии интеллект-карт при 
обучении иностранному языку. Отмечено, что 
наглядное представление языкового материала 
в виде центральной темы, ключевых слов, при-
знаков предметов, характеристик, процессов 
способствует развитию логического мышления, 
способности анализировать, систематизировать 
учебный материал, объединять его в логические 
схемы, двигаясь от основного образа к его со-
ставляющим. Определено, что интеллект-карта 
имеет коммуникативную направленность вне за-
висимости от темы, грамматические конструк-
ции и отдельные слова включаются в словосо-
четания, предложения и целые высказывания, 
формируя тем самым готовность к иноязычному 
общению. Представлены примеры использова-
ния интеллект-карт при обучении иностранному 
языку в рамках коммуникативного подхода. Вы-
явлено, что технология интеллект-карт облада-
ет высоким образовательным потенциалом, со-
единяющем в себе визуализацию, разные виды 
учебной, познавательной деятельности, а также 
возможности усваивания обучающимися боль-
шого объема лексики, которая является основой 
формирования навыков говорения и в последу-
ющем коммуникативной компетенции. 

В образовательном процессе при изучении 
иностранного языка одним из наиболее эффек-
тивных методов является применение нагляд-
ности, что подтверждается положительной 
динамикой усвоения и высокой результативно-
стью на всех этапах обучения. В современных 
условиях практика иноязычного образования 
характеризуется активным применением техно-
логий, основанных на средствах визуализации, 
способах обработки информации и ее структу-
ризации, способствующих ее продуктивному 
усвоению. Главной целью визуализации приня-
то считать реализацию двухканальной коммуни-
кации, а также возможности передачи текста в 
графический формат, что позволяет достичь сба-
лансированного эффекта [1]. 

Одной из таких технологий является техно-
логия создания интеллект-карт, которые направ-
лены на усвоение большего языкового матери-
ала и формирование конкретных навыков через 
визуальное восприятие. При этом технология 
интеллект-карт предполагает разработку визу-
альных моделей на основе применения разных 
видов и способов работы с учебной информаци-
ей, что позволяет достичь высокой эффективно-
сти. Тем не менее реализация данной техноло-
гии требует знания ее подготовки и проведения. 

С точки зрения психологии графически 
оформленная информация запоминается челове-
ком в шесть раз лучше, чем отдельные слова [7]. 

Интеллектуальная карта в целях обучения 
связному высказыванию способствует формиро-
ванию мыслей вокруг ключевого понятия с це-
лью порождения связного высказывания. 

В отечественной методологии отсутствует 
единство в понимании термина интеллектуаль-
ной карты: карта мышления, ментальная кар-
та, однако наиболее распространено название  
«интеллект-карта», тогда как в зарубежной ме-
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тодике – «ментальная карта», которая позволяет 
включить значимую информацию в сжатом виде 
в собственное высказывание, при этом форми-
руемые связи определяются не только ключевы-
ми понятиями, но и индивидуальными особен-
ностями обучающихся и их воображением [3]. 

Некоторые авторы отмечают, что составле-
ние интеллект-карт представляет собой само-
стоятельную технологию в образовательном 
процессе [5; 7]. С другой стороны, занятие с 
привлечением интеллект-карт может быть по-
строено на основе разных методов: проектного, 
проблемного, коммуникативного [8]. Тем не ме-
нее большинство авторов указывает на то, что 
технология интеллект-карт наиболее эффектив-
на при изучении лексических тем, в том числе с 
привлечением изученных грамматических кон-
струкций, тем самым у обучающихся складыва-
ется целостная визуально оформленная картина 
понятия, отражающая сбалансированную систе-
му знаний по тому или иному предмету. 

Технология интеллект-карт (в английском 
варианте – mind mapping) создана Т. Бьюзеном, 
который выделил следующие цели их приме- 
нения:

– формирование понятий, развитие уни-
версальных учебных действий; 

– работа с текстом;
– развитие критического мышления, уме-

ний анализировать, структурировать и система-
тизировать материал;

– развитие коммуникативных умений, по-
скольку изученный материал позволяет вклю-
чать информацию в собственные высказы- 
вания [2]. 

Автор определил основные этапы работы 
над картой:

1) идея + мозговой штурм, результатом 
которого являются ключевые понятия, которые 
включены в тот или иной концепт, тему;

2) структурирование ключевых понятий по 
группам (слова, словосочетания + их перевод), 
выстраивание логической последовательности;

3) создание образов на самой карте: выбор 
графических элементов (текст, рисунки, схемы), 
способа отображения взаимосвязей (стрелки, 
серия образов, надписи, линии и т.д.);

4) рефлексия (степень достижимости це-
лей, сложилась ли целостная картина). 

Составление интеллект-карты представляет 
собой последовательный порядок расположения 
объектов (рис. 1).

Ряд авторов подтверждает, что интеллект-
карты представляют собой многофункциональ-
ное средство изучения лексики, направленное на 
формирование навыков говорения. В частности, 
задачами применения интеллект-карт могут ста-
новиться:

Рис. 1. Алгоритм составления интеллект-карты  
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– формирование лексических навыков: ус-
воение большого объема лексики (слов, слово-
сочетаний), описывающих тот или иной объект, 
явление, процесс, тему [10] (рис. 2);

– формирование коммуникативных навы-
ков: применение слов, словосочетаний в разных 
коммуникативных ситуациях [11] (рис. 3);

– формирование социокультурной компе-

тенции в рамках изучения страноведческих зна-
ний (традиции, праздники, достопримечатель-
ности и т.д.) [9] (рис. 4);

– формирование навыков работы с худо-
жественным текстом, когда выстраивается логи-
ческая последовательность от основной мысли/
идеи текста к ее раскрытию в форме словосоче-
таний или вопросов [6] (рис. 5).

Рис. 2. Интеллект-карта, направленная на формирование лексических навыков   

Рис. 3. Интеллект-карта, направленная на формирование коммуникативных навыков   
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Рис. 4. Интеллект-карта, направленная на формирование социокультурной компетенции   

Рис. 5. Интеллект-карта, направленная на формирование навыков работы с художественным текстом   
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Как видно, общая структура интеллект-кар-
ты и ее визуальное представление выглядят сле-
дующим образом (рис. 6).

Визуальное представление интеллект-карты 
позволяет говорить о некоторых общих чертах 
их создания: центральная тема в центре, от кото-

рой идут последовательно лучи с дополнитель-
ной информацией, которая в дальнейшем рас-
крывается посредством ключевых образов. 

В качестве примеров использования 
интеллект-карт при обучении иностранному 
языку в рамках коммуникативного подхода це-

Рис. 6. Визуальное представление интеллект-карты   

Таблица 1. Примеры использования интеллект-карт при обучении  
иностранному языку в рамках коммуникативного подхода

Вид интеллект-карт Примеры Содержание Методы и приемы обучения

Интеллект-карты на-
глядного изображе-
ния одного явления/
объекта 

Фразовый глагол.
Время глагола

Фразовый глагол – 
Предлоги – Новые 
значения глагола

Сравнение с другими объектами.
Знакомство с понятием и его значениями.
Объединение ключевых слов в единое понятие. 
Изучение отдельных понятий внутри темы.
Составление связных высказываний 

Интеллект-карты по 
лексической теме Лексика по теме

Тема – тематические 
группы – словосоче-
тания + слова + пе- 
ревод

Изучение нового материала.
Закрепление изученной лексики.
Систематизация учебного материала.
Дискуссия.
Опора для составления вопросов/диалогов/пере-
сказа.
Применение в коммуникативных ситуациях.  
Включение материала в собственное высказывание

Интеллект-карты – 
опоры

Художественный 
текст.
Учебный текст

Название текста / 
идея/мысль – ключе-
вые словосочетания

Пересказ текста.
Анализ текста.
Работа с художественным текстом. 
Подготовка к презентации. 
Групповая/индивидуальная работа

Интеллект-карты – 
повторение 

Повторение лек-
сики по теме в 
качестве домаш-
него задания

Тема – ключевая 
информация в виде 
схем/рисунков – спи-
сок словосочетаний

Пересказ текста. 
Повторение лексики.
Составление монологического высказывания. 
Подготовка письменного задания/проекта. 
Самостоятельное выполнение интеллект-карты 
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лесообразно привести следующие (табл. 1).
Преимущества применения технологии 

интеллект-карт заключаются в следующем:
– во-первых, интеллект-карты обладают 

полифункциональностью, поскольку их можно 
применять на разных этапах обучения говоре-
нию и тем самым формировать коммуникатив-
ную компетенцию за счет усвоения большого 
объема лексики, использования ее в совокупно-
сти с ранее изученным материалом для выстраи-
вания собственного высказывания;

– во-вторых, интеллект-карта имеет ком-
муникативную направленность вне зависимо-
сти от темы, грамматические конструкции и 
отдельные слова включаются в словосочета-
ния, предложения и целые высказывания, фор-
мируя тем самым готовность к иноязычному  
общению;

– в-третьих, визуализация предметного 
материала развивает ассоциативное мышление, 
помогает лучше запоминать и усваивать лексику 
по теме;

– в-четвертых, наглядное представление 

языкового материала в виде центральной темы, 
ключевых слов, признаков предметов, характе-
ристик, процессов способствует развитию логи-
ческого мышления, способности анализировать, 
систематизировать учебный материал, объеди-
нять его в логические схемы, двигаясь от основ-
ного образа к его составляющим;

– в-пятых, интеллект-карты за счет своей 
коммуникативной направленности можно адап-
тировать под разные виды деятельности, напри-
мер: мозговой штурм, проектную деятельность, 
дискуссию, групповую работу, что способствует 
формированию речевого поведения, логическо-
му выстраиванию своих мыслей. 

Исходя из вышесказанного, можно заклю-
чить, что технология интеллект-карт обладает 
высоким образовательным потенциалом, со-
единяющим в себе визуализацию, разные виды 
учебной, познавательной деятельности, а также 
возможности усваивания обучающимися боль-
шого объема лексики, которая является основой 
формирования навыков говорения и в последу-
ющем коммуникативной компетенции. 
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ОСОБЕННОСТИ ИЗУЧЕНИЯ ХИМИИ 
АНГЛОЯЗЫЧНЫМИ ОБУЧАЮЩИМИСЯ

Ключевые слова: неорганическая химия; 
аналитическая химия; англоязычные обучающи-
еся; семестр; лекции; семинарские занятия; ла-
бораторные занятия; самостоятельные работы.

Аннотация: Статья посвящена опыту препо-
давания дисциплины «Неорганическая и анали-
тическая химия» англоязычным обучающимся. 
В материале рассмотрены трудности, с которы-
ми сталкиваются иностранные обучающиеся 
при изучении предмета, отмечены позитивные 
и негативные моменты, возникающие в про-
цессе обучения. Высказаны пожелания, которые 
могли бы улучшить качество подготовки англо- 
язычных обучающихся. Рассмотрены принципы 
организации учебного процесса, позволяющие 
привить иностранным обучающимся навыки 
самостоятельной работы и обеспечить уровень 
знаний, необходимый для успешного обучения. 

Введение. В Саратовском государственном 
университете генетики, биотехнологии и инже-
нерии имени Н.И. Вавилова с ноября 2016 г. пре-
подаватели начали вести занятия по дисципли-
не «Неорганическая и аналитическая химия» у 
иностранных обучающихся на английском язы-
ке. Обучение проводилось на факультете ветери-
нарной медицины, пищевых и биотехнологий у 
1 курса специальности «Ветеринария» [1; 2]. 

Являясь одной из базовых естественных 
наук, химия служит фундаментом понимания и 
практического использования различных знаний 
по химии. При преподавании химии в высших 
учебных заведениях существуют проблемы об-
учения базовым понятиям, но наиболее остро 
проявляются эти проблемы при обучении ино-

странных обучающихся [3; 4].
Цель. В течение семестра обучающиеся  

изучают:
– классификацию и номенклатуру основ-

ных классов неорганических соединений и гене-
тическую связь между ними;

– современное представление о строении 
атома и периодический закон химических эле-
ментов Д.И. Менделеева;

– основные понятия и законы химии;
– химические связи и строение молекул;
– окислительно-восстановительные свой-

ства металлов, неметаллов и их соединений;
– методику составления и написания окис-

лительно-восстановительных реакций;
– способы приготовления растворов за-

данной концентрации;
– гидролиз солей и факторы, влияющие на 

гидролиз;
– способы проведения качественного и ко-

личественного анализа [5; 6].
В результате изучения дисциплины обучаю-

щиеся применяют:
– фундаментальные законы химии для 

объяснения свойств и поведения химических 
систем;

– методы химической идентификации ве-
ществ;

– химические законы взаимодействия со-
единений.

Методы и результаты исследований. 
При рассмотрении темы «Основные классы не-
органических соединений» («The main classes 
of inorganic compounds») необходимо рассмат- 
ривать:

– номенклатуру и классификацию окси-
дов, оснований, кислот, солей;
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– химические свойства неорганических 
веществ и способы составления химических ре-
акций [7].

Тема «Строение атома и периодический за-
кон химических элементов Д.И. Менделеева» 
(«The structure of the atom and the periodic law of 
chemical elements by D.I. Mendeleev») дает пред-
ставление:

– о расположении электронов на энергети-
ческих уровнях и подуровнях;

– об s-, p-, d- и f-элементах;
– о написании электронных формул хими-

ческих элементов;
– о формулировках периодического за- 

кона [8].
Тема «Основные понятия и законы химии» 

(«Basic concepts and laws of chemistry») предус-
матривает [1; 9]:

– знакомство с такими понятиями, как 
простое и сложное вещество, атом и молекула, 
химический элемент, аллотропия и ее причины, 
а также рассмотрение законов химии;

– решение расчетных задач.
Тема «Химическая связь» («Chemical 

bonding») позволяет рассмотреть определение 
типов различных химических связей.

Тема «Окислительно-восстановительные 
реакции» («Redox reactions») позволяет:

– изучить такие понятия, как степень 
окисления, окислитель, восстановитель, окисле-
ние, восстановление;

– научиться записывать уравнения окис-
лительно-восстановительных реакций путем 
метода электронного баланса.

Тема «Способы выражения концентра-
ции растворов» («Methods of expressing the 
concentration of solutions») позволяет:

– закрепить знания о массовой доле рас-
творенного вещества в растворе; 

– совершенствовать навыки решения рас-
четных задач по определению состава раствора. 

Тема «Гидролиз солей» («Hydrolysis of 
salts») позволяет:

– расширить знания о свойствах солей; 
– сформировать представление о процессе 

гидролиза солей.
Цель темы «Качественный анализ в ана-

литической химии» («Qualitative analysis in 
analytical chemistry») [1; 10]: расширить и углу-
бить знания о качественном анализе веществ и 
использовании этих знаний на практике.

Цель темы «Количественный анализ в ана-

литической химии» («Quantitative analysis in 
analytical chemistry») состоит [1; 10]:

– в обосновании методов и приемов в ко-
личественном анализе;

– в способах и методах определения стро-
ения и свойства веществ.

Процесс обучения предусматривает лекци-
онный курс, семинарские и лабораторные за-
нятия, самостоятельную подготовку по вопро-
сам, внесенным в рабочую программу, а также 
контроль знаний в виде письменных работ, те-
стовых заданий, устного опроса обучающихся 
и сдачи зачета и экзамена в конце семестра по 
данной дисциплине. Семинарские и лаборатор-
ные занятия включают материал общей, неорга-
нической химии и аналитической химии для от-
работки теоретических знаний [1; 2; 6; 11].

Англоязычные обучающиеся в основном 
имеют серьезную настроенность на учебу и хо-
роший уровень подготовки по химии. Наиболее 
дисциплинированные обучающиеся всегда по-
сещают занятия, выходят к доске как с объясне-
нием домашнего задания, так и с решением того 
или иного задания, предусмотренного темой на 
семинарском занятии.

Обычно англоязычных обучающихся можно 
разделить на 3 группы:

– 1 группа: обучающиеся, хорошо успе-
вающие по изучаемой дисциплине, способные 
излагать свои мысли как в виде письменных и 
контрольных работ, так и в устной форме;

– 2 группа: обучающиеся, имеющие труд-
ности в изучении материала, в изложении его в 
устном виде, но им легче излагать материал в 
письменном виде;

– 3 группа: обучающиеся, которые часто 
пропускают занятия, нерегулярно готовятся к 
предмету, имеют трудности в изложении своих 
мыслей.

Химия является трудным предметом как 
для понимания, так и для усвоения. Поэтому 
уже на первом занятии необходимо настроить 
англоязычных обучающихся на необходимость 
посещения занятий по дисциплине, регулярно 
готовиться к занятиям, выполнять домашнюю и 
самостоятельную работу.

Необходимо каждого обучающегося опра-
шивать на занятии, так как это побуждает гото-
виться к каждому занятию, более ответственно 
относиться к учебе. Основная масса обучаю-
щихся заинтересована в получении положитель-
ных оценок.
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В свою очередь, преподаватель должен по-
нимать, какие темы вызывают затруднения, и 
необходимо эти неясные вопросы разбирать с 
обучающимися более тщательно на занятиях. 
Также преподавателю необходимо разбирать 
побольше тем из самостоятельной работы, так 
как это облегчит обучающимся подготовку к  
предмету. 

Обычно на первое занятие или первую лек-
цию по дисциплине англоязычные обучающиеся 
приходят всем составом. В дальнейшем какая-то 
часть отсеивается, а большинство обучающих-
ся продолжает вовремя приходить на занятия,  
своевременно готовиться к занятиям. 

В ходе изучения дисциплины «Неоргани-
ческая и аналитическая химия» было отмечено, 
что обучение англоязычных обучающихся с при-
менением на лекции мультимедийных техноло-
гий является не менее важной особенностью, 
позволяющей лучше усвоить материал. Муль-
тимедийные презентации вызывают интерес к 
изучаемому предмету, привлекают внимание к 
лекциям, способствуют более четкому усвоению 
учебного материала. 

Также важной обучающей функцией явля-
ется проведение лабораторных работ. При их 
проведении и обсуждении экспериментальных 
данных необходима коллективная работа. Повы-
сить эффективность лабораторных работ можно 
следующим образом:

– правильная организация;
– методическое обеспечение в виде  

учебно-методических пособий или методиче-
ских указаний;

– больше лабораторных экспериментов, 
имеющих практическое значение.

Для дисциплины «Неорганическая и ана-
литическая химия» предусмотрены следующие 
лабораторные работы:

– «The main classes of inorganic  
compounds» – «Основные классы неорганиче-
ских соединений» (цель: сформировать навыки 
изучения генетической связи между основными 
классами неорганических соединений);

– «Redox reactions» – «Окислительно-вос-
становительные реакции» (цель: формирова-
ние навыка ознакомления с различными вида-

ми окислительно-восстановительных реакций, 
правилами составления окислительно-восста-
новительных реакций методом электронного  
баланса);

– «Preparation of solutions by mass fraction 
of solute» – «Приготовление раствора по массо-
вой доле растворенного вещества» (цель: приоб-
рести навык приготовления растворов различ-
ных концентраций);

– «Ion exchange reactions» – «Ионнобмен-
ные реакции» (цель: приобретение навыка про-
ведения реакций ионного обмена);

– «Hydrolysis of salts» – «Гидролиз солей» 
(цель: исследование процесса гидролиза солей и 
факторов, которые влияют на гидролиз);

– «Qualitative reactions of cations and 
anions» – «Качественные реакции катионов и 
анионов» (цель: проведение качественных ре-
акций на катионы и анионы, ознакомление с их 
аналитическими сигналами и условиями прове-
дения);

– «Titrimetric method of analysis» – «Титри-
метрический метод анализа» (цель: знакомство с 
основами данного анализа, изучение его основ-
ных методов и приемов).

На кафедре было разработано учебное по-
собие, которое состоит из теоретической части, 
методик выполнения лабораторных работ и за-
дач для самостоятельного решения [12].

Заключение. Эффективность преподавания 
дисциплины «Неорганическая и аналитическая 
химия» зависит, прежде всего, от того, как ан-
глоязычные обучающиеся относятся к данной 
дисциплине. Конечно, имеются обучающиеся, 
которые безразлично относятся к учебе. Но ос-
новная масса все равно тянется к изучению хи-
мии, не пропускает занятия и готовит домашнее  
задание.

Также хочется сказать, что для совершен-
ствования учебного процесса и оказания помо-
щи преподавателям, ведущим дисциплины на 
английском языке, который не является их род-
ным языком, большую роль могли бы сыграть 
совещания по обмену опытом или методические 
конференции, круглые столы, касающиеся во-
просов работы с англоязычными студентами, 
проводимые на базе вузов [13]. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ЦИФРОВЫХ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ  

И СИСТЕМ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА  
ПРИ ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ

Ключевые слова: бакалавр-лингвист; ис-
кусственный интеллект; методы обучения; пе-
реводческая деятельность; профессиональная 
подготовка; профориентированный перевод; 
цифровые образовательные технологии.

Аннотация: Целью статьи является форми-
рование знаний, умений, навыков и опыта их 
дальнейшего применения будущими лингвиста-
ми с целью осуществления профессиональной 
переводческой деятельности при комплексном 
использовании систем искусственного интел-
лекта и цифровых образовательных платформ. 
Основными задачами исследования являются: 
анализ использования систем искусственного 
интеллекта и цифровых образовательных плат-
форм в процессе подготовки будущих лингви-
стов, обоснование необходимости внедрения 
систем искусственного интеллекта и цифровых 
образовательных платформ в систему профес-
сиональной подготовки переводчиков к их буду-
щей деятельности. Гипотеза: мы предполагаем, 
что эффективность формирования профессио-
нальной компетентности будущих лингвистов, 
а именно способность осуществлять грамот-
ную переводческую деятельность, зависит от 
использования цифровых технологий и систем 
искусственного интеллекта на протяжении всего 
процесса обучения и ориентации студентов на 
работу в цифровой среде. Методы исследования: 
анализ, наблюдение, обобщение. Результаты ис-
следования: использование систем искусствен-
ного интеллекта и цифровых образовательных 
платформ в процессе обучения дисциплине 
«Практический курс иностранного языка» по-
вышает уровень владения иностранным языком. 

Широкое применение цифровых образова-
тельных технологий и систем искусственного 
интеллекта оказывает достаточно большое вли-
яние на развитие дидактики как теоретической 
науки, занимающейся изучением проблем, свя-
занных с обучением, и существующих проблем, 
связанных с современной системой обучения, 
что ведет, в свою очередь, к пересмотру целей, 
содержания, организационных форм и методов, 
средств и результатов обучения будущих бака-
лавров-лингвистов в вузе [1; 2]. 

Следует отметить тот факт, что на протя-
жении многих лет основной целью обучения 
иностранному языку являлось формирование 
коммуникативных навыков и умений для осу-
ществления межличностного взаимодействия. 
Одной из целей было изучение иностранно-
го языка в рамках культурного аспекта с це-
лью осуществления межкультурного взаимо- 
действия.

Однако, если мы говорим о сегодняшнем 
состоянии образовательного процесса обуче-
ния иностранному языку будущих лингвистов 
(уровень бакалавриата), цель данного обучения 
должна быть не просто ориентирована на фор-
мирование профессиональной компетентности в 
рамках профессионального стандарта будущего 
переводчика, а соответствовать рискам и вызо-
вам современного цифрового общества, его по-
требностям, что, в свою очередь, не может быть 
реализовано без развития основных видов рече-
вой деятельности, таких как чтение, говорение, 
письмо, аудирование.

Процесс обучения будущих бакалавров-
лингвистов на занятиях по практике речи (пер-
вый иностранный язык) предполагает прак-
тическое овладение иностранным языком для 
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осуществления дальнейшей профессиональной 
деятельности [3]. 

Содержание образовательного контента, 
а именно учебного материала по дисциплине 
«Практический курс первого иностранного язы-
ка», является профориентированным и предпо-
лагает получение студентом практико-ориенти-
рованных знаний, умений и навыков, а также 
опыта их дальнейшего применения в условиях 
интеграции цифровых образовательных ресур-
сов и систем искусственного интеллекта в ме-
тодику обучения практическому аспекту ино-
странного языка.

Однако XXI в. ознаменовался переходом 
всех сфер и отраслей государственной экономи-
ки и технологий в цифровое пространство, что, 
в свою очередь, было детерминировано такими 
масштабными процессами, как глобализация, 
расширение межкультурных контактов, разви-
тие и становление образовательных программ 
на основе цифровых технологий и использова-
ние искусственного интеллекта. Все вышепе-
речисленное предусматривает формирование и 
развитие знаний, умений, навыков по практике 
речи и опыта их дальнейшего применения с це-
лью осуществления будущей грамотной профес-
сиональной деятельности. 

Также стоит отметить кардинальный сдвиг 
в таком аспекте обучения иностранному язы-
ку, как «Письменный перевод». Это также не-
посредственно связано с широким внедрением 
цифровых образовательных технологий и си-
стем искусственного интеллекта в процесс осу-
ществления письменной речи на языке ориги- 
нала [5]. 

Анализ лингвистических и педагогических 
исследований по проблеме подготовки перевод-
ческих кадров в вузе к их будущей профессио-
нальной деятельности, а именно осуществлению 
письменного или устного перевода, позволяет 
нам сделать вывод о том, что комплексное при-
менение систем искусственного интеллекта и 
цифровых образовательных платформ для осу-
ществления переводческой деятельности при 
профессионально ориентированном обучении 
будущих бакалавров-лингвистов способствует 
формированию навыков и умений систематиче-
ски и последовательно использовать их для до-
стижения наибольшей точности и адекватности 
перевода [4]. 

Исходя из всего вышесказанного, под ком-
плексным применением систем искусствен-

ного интеллекта и цифровых образователь-
ных платформ в процессе подготовки будущих  
бакалавров-лингвистов к профессионально ори-
ентированному переводу мы будем понимать 
последовательное и взаимосвязанное использо-
вание цифровых платформ и ресурсов, а также 
систем искусственного интеллекта, таких как 
No Language Left Behind, BLOOM, Thousand 
Languages, которые представляют собой систему 
машинного перевода, распределенных информа-
ционных ресурсов сети Интернет и разработан-
ных отечественных цифровых образовательных 
контентов в условиях функционирования циф-
ровой образовательной среды, ориентированной 
на: организацию и реализацию процесса вне- 
аудиторного чтения текстов на языке оригинала; 
аудирование и просмотр аутентичных материа-
лов на языке оригинала; составление и написа-
ние деловых и личных писем, составление дого-
воров на иностранном языке; подготовку устных 
сообщений по предложенным лингвистическим 
исследованиям; выполнение лексических и 
грамматических упражнений, в основе которых 
лежат аутентичные тексты и материалы по раз-
ным отраслям экономики, техники, образова-
ния, медицины и т.д.; автоматизацию процессов 
сбора, хранения, обработки и перевода профес-
сионально значимой лексики; автоматизацию 
контроля и самоконтроля результатов учебной 
деятельности.

Следует отметить, что обучение иностран-
ному языку на базе цифровых платформ и с 
использованием систем искусственного интел-
лекта ориентировано на: чтение и анализ аутен-
тичных текстов в оригинале с использованием 
корпусов языков, гиперссылок для грамотного 
и адекватного перевода лексических единиц по 
определенной тематике и понятий; выполнение 
лексических и грамматических упражнений 
по изученной терминологии с использованием 
разговорных клише, определений; выполнение 
тематического промежуточного среза для само-
стоятельного контроля уровня владения прой-
денным аутентичным лексическим материалом; 
учет достижений студента, выявление тенден-
ции ухудшения или улучшения усвоения мате-
риала; прослушивание и просмотр аутентичного 
аудио- и видеоматериала по профессиональной 
направленности студента с использованием раз-
личных режимов скорости прослушивания и 
просмотра; поиск, обработку, хранение и пере-
дачу аутентичной информации для работы в 
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групповом проекте или для составления пре-
зентаций по профессиональным направлениям 
студента; составление и написание договоров, 
уставов, жалоб, исков и других видов профес-
сиональных документов с использованием об-
разцов из Интернета (ссылки, гиперссылки, по-
добранные преподавателем); участие в форумах, 
чатах, интернет-конференциях для обсуждения 
профессиональных вопросов на иностранном 
языке.

Резюмируя вышесказанное, можно сделать 

вывод, что в рамках реализации компетентност-
ного подхода и профессионального стандарта 
переводчика с целью совершенствования про-
цесса обучения будущих бакалавров-лингвистов 
и их подготовки к переводческой деятельности 
на основе систем искусственного интеллекта и 
цифровых образовательных платформ особое 
значение приобретает необходимость пересмо-
тра существующей методической системы об-
учения иностранному языку в условиях совре-
менного цифрового общества. 
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Аннотация: Целью данной статьи является 
рассмотрение проблем социальной адаптации, 
с которой сталкиваются студенты-первокурс- 
ники после поступления в вуз; при этом пробле-
мы адаптации рассматриваются на основе про-
веденного среди студентов опроса. В результате 
опроса выяснено, что по большей части студен-
ты адаптируются в образовательной среде до-
вольно успешно и чувствуют себя комфортно в 
области как социально-психологических, так и 
профессиональных отношений. 

Одной из проблем, с которой сталкиваются 
студенты-первокурсники после поступления в 
высшее учебное заведение, является проблема 
их адаптации к новой образовательной и соци-
альной среде. Последняя включает в себя новые 
требования к учебе и изменение условий жизни, 
особенно если студент переходит жить в обще-
житие. При этом у студента появляется новое 
социальное окружение в лице новых знакомых, 
друзей и преподавателей. Кроме того, студенту 
приходится осваиваться в незнакомой образова-
тельной среде, приспосабливаться к характеру, 
содержанию, условиям и самостоятельной ор-
ганизации нового учебного процесса, а также к 
требованиям преподавателей по изучению своих 
предметов. Иными словами, студенту приходит-
ся проходить этапы психологической и социаль-
ной адаптации. Вчерашний школьник уходит 
из комфортной среды, в которой он находился 
много лет, где все было знакомо и понятно, где в 
трудной ситуации он мог найти поддержку дру-

зей и учителей, и переходит на новый этап своей 
жизни, где все незнакомо и неопределенно. 

Стоит отметить, что адаптацию студента к 
новой среде следует рассматривать не как пас-
сивный процесс привыкания к новой среде, а 
скорее как активный, заключающийся в раз-
витии и саморазвитии личности/индивидуума. 
Несомненно, студенчество как раз и является 
той средой, которая, как лакмусовая бумажка, 
может высветить как проблемные и отрицатель-
ные стороны личности, так и ее положительные 
качества. Именно в этой среде у студентов фор-
мируется интерес к будущей профессии, проис-
ходит развитие способностей и потребности к 
самореализации. Кроме того, особо стоит отме-
тить необходимость формирования у студентов 
осознания способности и необходимости адек-
ватно оценивать ситуацию и отвечать за свои по-
ступки, умение правильно распределять время и 
расставлять приоритеты при выборе своей дея-
тельности.

По сути, после поступления в вуз студент 
переходит в другой социальный статус и выпол-
няет новую социальную роль – роль студента. 
В этот период студент знакомится с новой об-
разовательной средой, в которой ему предстоит 
находиться в течение последующих нескольких 
лет. Поступление в вуз означает своего рода по-
вышение социального статуса и необходимость 
быстрой и адекватной адаптации к изменившим-
ся условиям учебы и отдыха.

Социальную адаптацию студентов в вузе 
можно рассматривать как включающую в себя 
профессиональную адаптацию и социально-
психологическую адаптацию. Согласно опре-
делению, психологическая адаптация – это про-
цесс психологического включения человека в 
системы социальных, социально-психологиче-
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ских и профессиональных отношений и их взаи-
модействие между собой.

Под профессиональной адаптацией понима-
ется осознание характера и содержания учебно-
го процесса с дальнейшим привыканием к усло-
виям и организации учебного процесса, а также 
постепенная выработка навыков самостоятель-
ной учебы и самоконтроля. 

Социально-психологической адаптацией 
считается способность человека активно при-
способиться к изменившейся среде и сформи-
ровать новые поведенческие паттерны. Немало-
важную роль также играет самоадаптация, т.е. 
способность человека самостоятельно приспо-
собиться к изменившимся жизненным услови-
ям. Для студентов-первокурсников это означает 
способность существовать в группе, взаимодей-
ствуя с ней, но при этом не теряя личностных 
качеств, присущих индивиду; способность со-
хранять свою самобытность, отстаивая соб-
ственную точку зрения и не позволяя группе 
«поглотить свою индивидуальность». 

С целью выяснения, как студенты-перво-
курсники адаптируются в новой образователь-
ной среде, нами был проведен опрос среди 
студентов нескольких групп. Опрос показал, 
что наибольшую трудность в самом начале об-
учения для них представляет необходимость са-
мостоятельного планирования своего времени, 
распределения его между учебой, культурны-
ми мероприятиями, проводимыми в институте, 
и общением со старыми друзьями. Отдельно 
стоит отметить группу студентов, живущих в 
общежитии. Им было особенно тяжело из-за от-
сутствия личного пространства, к которому они 
привыкли дома, и необходимости делить комна-
ту с незнакомыми людьми. Интересно отметить, 
что бытовые проблемы (покупка продуктов, 
стирка, готовка) не были отмечены студентами, 
живущими в общежитии, как нечто, на что стоит 
обращать особое внимание. В целом практиче-
ски все студенты отметили, что у них не было 
трудностей и каких-либо проблем с освоением 
в новом коллективе. Уже в середине первого се-
местра студенты считают, что у них дружеские 
отношения с группой, им комфортно общаться с 
одногруппниками.

Несмотря на то, что большинство студентов 
по результатам опроса не отмечает значимых 
трудностей при переходе в незнакомую обра-
зовательную среду, по мнению преподавателей, 
таковые наблюдаются. Поступив в институт, 

студенты ощущают себя самостоятельными и 
считают, что они вправе пропускать занятия без 
уважительной причины; при этом в силу недо-
статочности своего жизненного опыта они не 
могут предвидеть последствия своих поступ-
ков. К сожалению, практика показывает, что, 
почувствовав «вольную жизнь», возможность 
самостоятельного принятия решений и не под-
вергаясь контролю со стороны родителей, сту-
денты запускают учебу и попадают в число от-
стающих. К концу семестра у таких студентов 
накапливается много задолженностей по раз-
ным предметам, и справиться с ними оказыва-
ется непосильной задачей для некоторых из них, 
что приводит в конечном итоге к их исключению 
из института.

Из тех студентов, которым удалось закрыть 
задолженности, какая-то часть выбирает такой 
же способ обучения (прогулял почти весь се-
местр, потом в авральном порядке пытался сдать 
все задолженности, которые порой переходят на 
следующий семестр). Интересно, что, несмотря 
на неуспеваемость, большинство таких студен-
тов при опросе тоже не отметило каких-либо 
проблем с обучением. Однако, по мнению пре-
подавателей, переход в другую образовательную 
среду у таких студентов не является адекватным. 
Стоит отметить, что те студенты, которые при 
опросе отметили трудности обучения в вузе по 
сравнению со школой, в конце семестра испы-
тали стрессовое состояние, пытаясь наверстать 
пропущенные занятия, и пришли к выводу, что 
не хотели бы еще раз пройти через такое испы-
тание.

Суммируя результаты опроса студентов-
первокурсников, можно сказать, что в целом 
процесс адаптации студентов при переходе в но-
вую образовательную среду проходит успешно, 
и уже на первом году обучения студенты актив-
но приспосабливаются к условиям новой соци-
альной среды. В нашем случае это подразумева-
ет, что студенты входят в ритм учебы в высшем 
образовательном заведении, умеют самостоя-
тельно распределять свое время между учебой 
и отдыхом, адекватно справляются со своими 
проблемами и комфортно чувствуют себя в но-
вом коллективе. Тем не менее наблюдается не-
большая группа учащихся, которая не смогла 
справиться с трудностями «переходного перио-
да». Часть из них была исключена из института, 
некоторые ушли сами, а кто-то смог учесть свои 
ошибки и в итоге адаптировался к новой образо-
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вательной среде. 
В заключение следует сказать, что адек-

ватное формирование будущего специалиста в 
высшем учебном заведении зависит от многих 
составляющих, в том числе от успешной адап-

тации студентов на первом курсе обучения. Не-
сомненно, пребывание в комфортной образо-
вательной среде помогает студентам успешно 
усваивать навыки и знания, необходимые для их 
дальнейшей учебы и работы. 
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тивность.

Аннотация: Целью статьи является иссле-
дование особенностей профессионального раз-
вития персонала современных организаций и 
роли учреждений дополнительного образования 
в данном процессе. Задачи исследования: ос-
мысление особенностей процессов профессио- 
нального развития сотрудников организаций; 
анализ роли системы дополнительного образо-
вания в решении задач кадрового обеспечения 
организаций региона. Гипотеза исследования: 
в современных условиях социальная эффектив-
ность системы дополнительного образования 
определяется, в частности, участием ее учреж-
дений в решении задач кадрового обеспечения 
организаций региона. Методы исследования: 
анализ научной литературы, синтез, обобщение. 
Достигнутые результаты: определены особенно-
сти процессов профессионального развития со-
трудников различных организаций; предпринят 
анализ роли системы дополнительного образо-
вания в решении задач кадрового обеспечения 
организаций региона. 

Широкие возможности для формирования 
у сотрудников новых востребованных компе-
тенций, которые предоставляет современная 
система дополнительного образования, позво-
ляют рассчитывать на постоянный рост эффек-
тивности организаций, осуществляющих свою 
деятельность в любой сфере. Очевидно, что из-

менения, происходящие в технике и технологи-
ях производства, требуют от персонала развития 
собственного профессионального потенциала. В 
перспективе это должно существенно повысить 
конкурентоспособность и эффективность не 
только отдельных предприятий и организаций, 
но и экономической системы в целом. На прак-
тике это, помимо прочего, означает необходи-
мость задействовать резервы, заключающиеся 
в возможностях для получения каждым допол-
нительного образования, тем более что «сегод-
ня образовательное пространство представляет 
собой не только совокупность культуросообраз-
ных ценностей и эталонов, передающихся из 
поколения в поколение, лежащих в основе гар-
монично развитой личности, но и тот образу-
ющий пласт, который помогает человеку не 
только преодолевать насущные жизненные про-
блемы, но и смотреть на перспективу, выстра-
ивая алгоритмы, помогающие достижению на-
меченных результатов в необозримом будущем»  
[8, с. 247].

В обозначенном нами контексте важно по-
нимать, что обеспечить достижение индиви-
дом профессионального успеха может лишь 
непрерывное образование, этапы которого со-
ответствуют пути развития его карьеры, так 
как «происходящие изменения детерминируют 
стремление индивида к постоянной актуализа-
ции своей профессиональной состоятельности  
и в конечном итоге к перманентному профессио-
нальному развитию и саморазвитию, которые не 
являются полноценной заменой образовательно-
го процесса в вузах» [7, с. 252]. Этим, на наш 
взгляд, обусловлены необходимость всесторон-
него анализа возможностей для формирования 
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профессионализма сотрудников организаций, 
которые предоставляет им деятельность систе-
мы дополнительного образования, и важность 
осмысления тех перспектив, которые данная 
деятельность открывает перед современным 
обществом, иными словами, ее социальной эф-
фективности.

Проблемы кадрового обеспечения деятель-
ности предприятий и организаций уместно 
рассматривать в контексте обеспечения эффек-
тивности региональной экономики, так как в 
данном случае будет существенно легче обеспе-
чить взаимовыгодное сотрудничество предста-
вителей работодателей и различных образова-
тельных учреждений. Именно на региональном 
уровне можно создать условия для достижения 
максимальной эффективности системы допол-
нительного образования. В частности, если речь 
идет о профессиональном развитии сотрудни-
ков образовательных организаций, данная эф-
фективность определяется «достижением его 
непрерывности, сохранением единства образо-
вательной политики на всех уровнях ее реализа-
ции: школа – методическая служба муниципали-
тета – институт развития образования региона» 
[2, с. 153]. Реализация схожих подходов воз-
можна и при повышении квалификации и пере-
подготовке представителей любых профессий. 
Главным при этом остается стремление соблю-
дать баланс интересов организации в целом и 
отдельного работника, а также учет требований 
социальной эффективности осуществляемой 
деятельности и понимание важности кадрового 
обеспечения экономики региона. Если оттал-
киваться от потребностей отдельной организа-
ции, то можно отметить, что «в системе непре-
рывного профессионального развития, в состав 
которого входят разные компоненты, одним из 
важнейших является дополнительное профес-
сиональное образование» [4, с. 89]. Именно это 
позволяет нам утверждать, что практики допол-
нительного образования играют значимую роль 
в создании условий для устойчивого развития 
региональной экономики.

Соблюдение баланса интересов в контексте 
рассматриваемых нами проблем предполагает, 
в частности, разработку образовательных про-
грамм, освоение которых позволит существенно 
повысить конкурентоспособность и личност-
ную эффективность каждого работника, а так-
же применять инновационные образовательные 
технологии, не забывая, что «успех образования 

в современном мире заключается в экстраполя-
ции уже полученного знания и применении его к 
новым ситуациям» [1, с. 95]. Для этого, в частно-
сти, требуется верно определить перечень ком-
петенций, которые будут предлагаться в рамках 
освоения конкретной программы повышения 
квалификации или профессиональной перепод-
готовки, тем более что реализация компетент-
ностного подхода может рассматриваться в ка-
честве одного из ключевых путей обеспечения 
высокой эффективности современного образо-
вания [6]. При определении траектории дости-
жения успеха можно рассматривать проведение 
консультаций со всеми заинтересованными сто-
ронами, в том числе и с рядовыми сотрудниками 
организации. Их участие в определении переч-
ня компетенций не только позволяет укрепить 
мотивацию к успешному освоению конкретной 
образовательной программы, но и одновремен-
но может рассматриваться как фактор их про-
фессионального развития, так как обсуждение 
возможных альтернатив позволяет формировать 
отдельные управленческие навыки. Исследова-
тели указывают, что «в целом система допол-
нительного профессионального образования, 
способствующая формированию управленче-
ской культуры, является существенным факто-
ром становления руководителя образовательной 
организации» [5, с. 113]. Не менее важным это 
представляется и для каждого сотрудника лю-
бой организации, которому ежедневно необ-
ходимо принимать решения, направленные на 
содействие достижению стратегических целей, 
стоящих перед его коллективом.

Социальная эффективность региональной 
системы дополнительного образования опреде-
ляется целой совокупностью факторов, к числу 
которых уместно отнести не только решение за-
дач кадрового обеспечения деятельности пред-
приятий и организаций, но также и учет акту-
альных тенденций развития общества в рамках 
определения содержания образовательных про-
грамм, а также при выборе конкретных педаго-
гических технологий. На практике это означает, 
помимо прочего, что «дополнительное профес-
сиональное образование является перспектив-
ным видом образования, поскольку позволяет 
использовать различные формы обучения, в том 
числе и удаленные, внедрять различные педа-
гогические информационные технологии обу-
чения, формировать индивидуальный маршрут 
обучения на длительный период» [3, с. 116]. В 
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конечном итоге все это должно способствовать 
наиболее полной реализации профессионально-
го потенциала, заложенного в каждом сотруд-
нике, а также устойчивому развитию организа-
ции, которую он представляет, экономической 
системы в целом. Важно не останавливаться на 

достигнутом, предлагать представителям пред-
приятий и организаций новые образовательные 
программы. Так можно будет обеспечить конку-
рентоспособность персонала и решить задачи 
социальной эффективности системы дополни-
тельного образования.  
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МЕТОДИКА ПОВЫШЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 
МОДЕЛИРОВАНИЯ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ПОДГОТОВКЕ МАТЕРИАЛОВЕДОВ

Ключевые слова: исследовательская инфра-
структура; методика; моделирование; направ-
ление «Материаловедение»; проект; самостоя-
тельная работа; студент бакалавриата. 

Аннотация: Цель: разработка методики про-
фессиональной подготовки студентов направле-
ния «Материаловедение» в области моделирова-
ния свойств материалов. Задачи: теоретическое 
обоснование необходимости исследовательской 
инфраструктуры; представление методики орга-
низации занятий по моделированию. Гипотеза: 
результативность моделирования будет обеспе-
чиваться внедрением предлагаемой методики 
формирования системы междисциплинарных 
знаний. Методы: анализ традиционной подго-
товки студентов к моделированию свойств мате-
риалов, обоснование необходимости исследова-
тельской инфраструктуры, выработка методики 
организации моделирования. Результаты: пред-
ставлена методика, включающая мотивацион-
ный, организационный, проектный и демон-
страционно-рефлексивный этапы. Повышение 
результативности профессиональной подготов-
ки материаловедов обеспечивается использо-
ванием исследовательской инфраструктуры и 
методики организации аудиторной и внеауди-
торной работы с привлечением преподавателей 
из смежных областей знаний и выполнением 
студентами прикладных задач. 

Развитие современной промышленности 
требует создания материалов с особыми свой-
ствами, например с повышенной прочностью 
и стойкостью к различным воздействиям. Это, 
в свою очередь, требует организации процес-
са профессиональной подготовки студентов 

так, чтобы будущие материаловеды обладали 
не только знаниями широкого ассортимента 
материалов для различных отраслей промыш-
ленности, но и умениями прогнозировать свой-
ства данных материалов и изменения свойств в 
процессе модификации или под действием на- 
грузок. 

Ю.М. Аверина с соавторами отмечает, что 
традиционное преподавание материаловедче-
ских дисциплин опирается на широкий ком-
плекс ранее полученных студентами знаний 
межпредметного характера, необходимых для 
моделирования изменения свойств. Изучение 
профильных дисциплин невозможно без зна-
ний химии, физики, математики, информатики 
и др. При этом будущие материаловеды не в 
полной мере погружены в освоение предметов 
естественно-научных циклов и установление 
их взаимосвязи, что впоследствии сказывает-
ся на качестве освоения специфических дис-
циплин в области исследования свойств мате- 
риалов [1].

Кроме того, можно выделить разрыв связи 
умений, полученных в ходе освоения общих и 
профильных дисциплин, с задачами производ-
ства, что объясняется традиционной последова-
тельной моделью освоения дисциплин учебного 
плана, недостаточным оснащением лаборатор-
ных комплексов, а также сокращением часов на 
аудиторную работу, что препятствует повыше-
нию результативности освоения моделирования 
при профессиональной подготовке материалове-
дов. Это требует разработки методики обучения 
моделированию, опирающейся на интеграцию 
профильных дисциплин с предыдущими пред-
метами, в интересах решения задач последую-
щей профессиональной деятельности. 

Значительное число исследований направ-
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лено на стимулирование будущих материалове-
дов к математическому моделированию и про-
гнозированию свойств современных материалов 
с упором на необходимость развития исследова-
тельской инфраструктуры внутри вуза, а также в 
кооперации с предприятиями промышленности, 
заинтересованными в получении материалов с 
улучшенными свойствами. 

Так, А.А. Зацаринный и К.К. Абгарян отме-
чают, что такая исследовательская инфраструк-
тура должна объединять не только оборудование, 
но и специалистов в области математического, 
программного, имитационного и натурного мо-
делирования материаловедческих процессов. 
Вовлечение студентов – будущих материалове-
дов – в функционирование исследовательской 
инфраструктуры позволит синтезировать новые 
материалы на основе различных видов модели-
рования по задачам промышленности [2]. 

Для повышения практико-ориентирован- 
ного характера подготовки студентов техниче-
ских специальностей Э.Р. Хайруллина предла-
гает ряд вариантов развития исследовательских 
навыков через: вовлечение студентов в исполне-
ние грантов, привлечение к работе в малых ком-
паниях при вузе, сетевое обучение во взаимо-
действии с предприятиями, работу в вузовских 
конструкторских бюро [4]. При этом методики 
организации моделирования в ходе профессио-
нальной подготовки при создании новых мате-
риалов в научных изысканиях не приводятся. 
В этой связи предлагается внедрение варианта 
исследовательской инфраструктуры в виде внут- 
ривузовского Бюро моделирования и прогнози-
рования свойств материалов (далее – Бюро), в 
котором на основе интеграции освоения есте-
ственно-математических и материаловедческих 
наук, а также информационных технологий бу-
дут активизироваться творческие, исследова-
тельские и прогностические навыки будущих 
материаловедов.

Пример материаловедческого моделирова-
ния приведен в работе Е.А. Сергеевой, где оце-
нивается влияние модификации на изменение 
свойств материала. Моделирование произво-
дится на основе химических знаний о структу-
ре материала, физики процесса модификации, 
математического описания процесса, числен-
ных расчетов глубины изменений в материале, 
для чего используется программный продукт  
Matlab [3].

Исходя из вышеизложенного, ведущим под-

ходом организации моделирования в Бюро вы-
бран системно-деятельностный подход, пред-
полагающий развитие системы знаний, умений 
и навыков через собственную практико-ориен-
тированную деятельность студента. Педагоги-
ческие технологии – проектная деятельность, 
заключающаяся в реализации материаловед-
ческого проекта по проблеме предприятия; 
learning by doing – обучение через отработку 
навыков; experiencial learning – обучение через 
приобретение опыта.

Методика повышения результативности 
моделирования в профессиональной подготов-
ке материаловедов реализуется после освоения 
теоретического базиса и заключается в сле- 
дующем.

Этап 1. Мотивационный. Преподавателем 
доносится необходимость, значимость и пер-
спективность цифрового моделирования изме-
нений свойств в материалах для науки и произ-
водств.

Этап 2. Организационный. Выбор темы ис-
следования на основе задач предприятия, напри-
мер «Результаты изменения свойств полиэтилена 
при плазменной модификации». Исследование 
имеет начало и конец, конкретные результаты, 
сроки и критерии оценки, что отвечает принци-
пам реализации проектной технологии. Реали-
зация осуществляется в Бюро в рамках аудитор-
ной (лабораторной) и самостоятельной работы 
по дисциплине «Основы моделирования свойств 
материалов», направление 22.03.01 «Материало-
ведение и технологии материалов».

Этап 3. Реализация проекта.
3.1. Работа студентов с преподавате-

лем, кандидатом химических наук, выявление 
свойств и структуры материалов, важных для 
моделирования (аудиторная); систематизация 
конкретных данных о структуре и свойствах сту-
дентом (самостоятельная).

3.2. Работа студентов с преподавателем, 
кандидатом технических и/или физико-матема-
тических наук, установление закономерностей 
физических процессов и изменений в материа-
лах, важных для моделирования (аудиторная); 
физическое описание процесса студентом (са-
мостоятельная).

3.3. Работа студентов с преподавателем, 
кандидатом физико-математических наук, вы-
явление вариантов математического описания 
изменений в материалах (аудиторная); матема-
тическое описание процесса студентом (само-
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стоятельная).
3.4. Работа студентов за компьютером при 

координации со стороны преподавателя, спе-
циалиста в области цифрового моделирования 
и программирования, аудиторная работа – по-
строение алгоритма, программирование, работа 
в Matlab (аудиторная); визуализация изменений, 
численные расчеты в Matlab студентом (само-
стоятельная).

Этап 4. Демонстрация проекта и рефлек-
сия. Проведение публичной защиты проектов 
студентов с презентацией результатов и демон-
страцией в программном продукте итогов мо-
делирования и расчетов. Обсуждение процесса 
формирования определенных знаний, умений и 

навыков через аудиторную и самостоятельную 
работу студентов, организация педагогом дис-
куссии по уровню приобретенного опыта моде-
лирования и возможности его использования в 
других проектах. 

Таким образом, показана важность иссле-
довательской инфраструктуры в вузе при про-
фессиональной подготовке материаловедов. 
Повышение результативности обеспечивается 
реализацией предложенной методики в Бюро на 
основе интеграции знаний из различных обла-
стей и их применения в практически значимом 
проекте. Дальнейшие исследования будут на-
правлены на количественную оценку результа-
тивности работы в Бюро студентов. 
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Аннотация: Цель статьи: выявить, насколь-
ко широко используются информационные тех-
нологии в образовательной сфере, и оценить эф-
фективность их применения в учебном процессе. 
Задачи исследования: определить важность ис-
пользования информационных технологий в об-
разовательных учреждениях России и оценить 
доступность информационных технологий для 
образовательных учреждений России. Методы: 
анкетирование обучающихся образовательной 
организации, обработка и анализ полученных 
данных. Результаты: проведенное нами иссле-
дование педагогов показало, что существует ряд 
трудностей: отсутствие необходимых навыков 
работы на компьютере; отсутствие навыков ра-
боты в сети Интернет; недоверие к информации, 
расположенной в сети; нехватка качественной и 
структурированной информации о возможности 
использования сети Интернет в профессиональ-
ных целях. 

Одним из важнейших направлений в совер-
шенствовании подготовки специалистов явля-
ются разработка и использование информацион-
ных технологий обучения. Это форма обучения 
на основе сочетания традиционных средств и 
методов со средствами современных компью-
терных технологий для приобретения знаний и 
умений, навыков. Проблема становления и раз-
вития информационных технологий обучения 
(ИТО) многоаспектная и многогранная. 

В современном мире мало иметь знания, 
нужно уметь думать и принимать сложные ре-
шения, вследствие чего обучающиеся стремят-
ся заранее овладеть информационными техно-

логиями, получить знания об их применении, 
чтобы в будущем получить преимущество перед  
другими. 

Для того чтобы понять, насколько важно 
использование информационных технологий в 
обучении, мы провели небольшой опрос среди 
обучающихся нашего института.

Согласно результатам, большая часть сту-
дентов (64 %) положительно относится к вне-
дрению информационных технологий (рис. 1). 
Большинство респондентов (64 %) хотело бы об-
учаться с применением информационных техно-
логий, при этом меньшая часть (27 %) относится 
к этому настороженно (рис. 2). Это обусловлено 
несколькими факторами: консервативное отно-
шение к обучению, которое навязано родителя-
ми и учителями старой закалки; незнание, как 
можно использовать или применить те или иные 
информационные технологии в положительном 
ключе.

На рис. 3 представлены навыки, которыми 
может обладать обучающийся, а также то, как 
информационные технологии могут их улуч-
шить или ухудшить.

По рис. 4 можно примерно предположить, 
какое влияние оказывают информационные тех-
нологии в процессе обучения.

На рис. 5 можно увидеть, какие информаци-
онные технологии обучающиеся хотели бы ви-
деть в своих образовательных учреждениях.

Чтобы понять доступность информацион-
ных технологий, мы провели опрос среди наших 
преподавателей о том, как они относятся к ин-
формационной платформе Educon 2. На рис. 6  
можно увидеть педагогический опыт работы 
преподавателей филиала Тюменского индустри-
ального университета (ТИУ) в г. Сургуте. Боль-
шая часть (83 %) преподавателей имеет стаж ра-
боты более 10 лет, из них лишь у 50 % имеется 
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опыт работы с платформой Educon 2 в среднем 
5–10 лет (рис. 7). 

Согласно данным рис. 8 можно сказать, что 

выбранная платформа Educon 2 удобна препода-
вателям в создании курса, а именно: возможно 
размещение любых необходимых файлов, плат-

Рис. 1. Как Вы относитесь к внедрению информаци-
онных технологий в образовательную среду?

Рис. 2. Хотели бы Вы обучаться с применением  
информационных технологий?

Рис. 3. Влияние информационных технологий на разные навыки в процессе обучения

Рис. 4. Какое влияние могут оказывать информационные технологии в процессе обучения?
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форма имеет достаточное количество настроек 
(инструментов), каких-то доработок не требует-
ся (рис. 9).

По рис. 10 мы можем понять, с какими 
трудностями сталкиваются преподаватели, ис-
пользуя платформу Educon 2. Как видно из 
диаграммы, у 80 % опрошенных не возникает 
проблем с заходом на платформу, большинство 
преподавателей все устраивает, они не хотели 
бы ничего добавлять. Однако некоторой части 

преподавателей хотелось бы видеть новые функ-
ции по типу загрузки файлов больших размеров  
(рис. 11).

Согласно данным рис. 12 можно отметить, 
что на платформе имеется техническая под-
держка, также значительную часть преподавате-
лей (33 %) не устраивает обратная связь с обуча-
ющимися (рис. 13). 

На рис. 14 представлено, как преподаватели 
предпочитают оставлять необходимую инфор-

Рис. 5. Какие информационные технологии Вы хотели бы внедрить в свои образовательные учреждения?

Рис. 6. Каков Ваш педагогический опыт работы? Рис. 7. Опыт использования платформы Educon 2

Рис. 8. Удобна ли платформа для создания курса? Рис. 9. Достаточно ли количества настроек  
для создания курса?
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Рис. 10. Возникают ли у Вас какие-то сложности 
при работе на платформе Educon 2?

Рис. 11. Достаточно ли функций у платформы  
Educon 2 для лучшей продуктивности?

Рис. 12. Присутствует ли техническая поддержка? Рис. 13. Присутствует ли прямая и обратная  
связь с обучающимися?

Рис. 14. Как Вы предпочитаете оставлять информацию на платформе?

Рис. 15. К каким разделам обучающиеся проявляют больший интерес?
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мацию.
На рис. 15 представлены разделы, интересу-

ющие обучающихся, наибольший интерес они 
проявляют к тестам (50 %).

Итак, можно сказать, что информацион-
ные технологии постепенно появляются в об-

разовательных учреждениях, этого невозмож-
но избежать. Информационные технологии за 
последнее время сильно эволюционировали и 
позволили не только расширить кругозор об-
учающихся, но и совершенствовать подходы и 
методы обучения.
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МОЛОДЕЖЬ И ВИРТУАЛЬНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ:  
НОВЫЙ ВЗГЛЯД НА ИСКУССТВО
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альные формы; виртуальное пространство.

Аннотация: Цель статьи – изучить влияние 
виртуального искусства на досуг молодежи. За-
дачи исследования: анализ литературы по на-
правлениям виртуального искусства, определе-
ние наиболее популярных видов виртуального 
искусства среди молодежи через опрос, а так-
же его влияния на свободное время. Методы: 
анкетирование обучающихся образовательной 
организации, обработка и анализ полученных 
данных и сведений о влиянии виртуального ис-
кусства на досуг современной жизни молодого 
поколения. Результаты: как показывает иссле-
дование, у большинства (39 %) респондентов 
наблюдается поддержка развития виртуального 
искусства, что является достаточно большим 
процентом привлекательности. Однако суще-
ствует риск, что переход в виртуальную среду 
может привести к ухудшению коммуникации в 
реальном мире.  

Современные технологии позволили моло-
дежи проводить время в виртуальных мирах, 
играть в игры, общаться в социальных сетях и 
участвовать в онлайн-развлечениях. Знакомство 
с виртуальной реальностью открывает новые 
возможности, которых не было ранее. Виртуаль-
ный досуг доступен широкой аудитории благо-
даря быстрому развитию технологий, создаю-
щих качественные и разнообразные цифровые 
миры [1].

Как показывают исследования специали-
стов, молодежь проводит большую часть своего 
свободного времени в Интернете, где они мо-
гут создавать, просматривать и обсуждать раз-
личные виды виртуального искусства. Это мо-

гут быть фотографии, видео, музыка, игры или 
анимация. Это явление заслуживает внимания и 
вызывает вопросы: почему оно стало таким по-
пулярным в наши дни? Один из ответов заклю-
чается в быстром развитии технологий, которые 
позволяют создавать более высококачествен-
ные, современные и разнообразные виртуаль-
ные миры [2; 3].

Для успешного выявления влияния вир-
туального искусства на молодежь было про-
ведено анкетирование обучающихся 1 курса 
филиала Тюменского индустриального универ-
ситета (ТИУ) в г. Сургуте (специальность «Не-
фтегазовое дело»), которые имеют опыт работы 
с компьютерными программами для создания и 
редактирования графики, а также интересуются 
искусством и дизайном.

Возможность передачи виртуального ис-
кусства для погружения в культурные объекты 
в свободное время звучит привлекательно – так 
считает большая часть студентов (39 % и 32 %).  
Этот подход дает возможность не выходя из 
дома посетить места культурного наследия на 
расстоянии, что выгодно с экономической точ-
ки зрения, удобно для человека. В свою очередь, 
меньшинство (29 %) жалеет о том, что данной 
сфере дают толчок к развитию, ведь куда инте-
реснее посещать места отдыха лично (рис. 1).

Полученные данные свидетельствуют о 
том, что виртуальное искусство обладает мно-
жеством преимуществ, однако оно также может 
иметь и негативные аспекты. Люди начинают 
отдаляться от реальности и проводят много вре-
мени в виртуальном мире, что может привести к 
заболеваниям и депрессии. Помимо этого, поиск 
удовольствия в виртуальном мире может при-
вести к нарушению нормальной деятельности и 
потере времени. Это может говорить о погреш-
ности в достоверности результатов, вызванной 
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необъективностью оценки своих способностей 
и работой с данными технологиями со стороны 
опрошенных, которая может быть значительно 
завышена.

Для обеспечения баланса между виртуаль-
ным и реальным миром необходимо, чтобы мо-
лодежь могла найти равновесие и разносторон-
не развиваться (рис. 2). 

Мы можем предположить, что виртуальное 
искусство дает ложное ощущение занятости и 
безопасности досуга, но в то же время может по-
мочь молодежи расширить кругозор, получить 
знания и стать успешными профессионалами в 
будущем.

Виртуальные форматы музеев, театров, би-
блиотек и выставок предоставляют уникальные 
возможности и перспективы, однако не способ-
ны полностью заменить традиционные культур-
ные учреждения. С этим согласны более полови-
ны опрошенных (51,4 %, рис. 3).

Виртуальные платформы не могут заменить 
физическую атмосферу, тактильные ощущения 
и социальные взаимодействия, предлагаемые 
традиционными форматами. Они могут допол-
нить существующие формы, обогатив их ланд-
шафт, не заменяя его.

Аспекты феноменов виртуального искус-
ства представлены на рис. 4 и 5.

Рис. 1. Виртуальное искусство в культуре и досуге

Рис. 2. Виртуальное искусство в формах деятельности
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Рис. 4 показывает, что виртуальные произ-
ведения искусства способны передавать смысл 
культуры, но не могут полностью заменить ре-

альные встречи с искусством. Виртуальные 
платформы предлагают уникальные формы вза-
имодействия, которые могут усилить понимание 

Рис. 3. Способно ли виртуальное искусство заменить традиционные посещения учреждений культуры?

Рис. 4. Способность виртуального  
искусства передавать смысл 

Рис. 5. Какова привлекательность  
виртуального искусства? 

Рис. 6. Онлайн-ресурсы заменят посещение объектов культуры и искусства вживую?
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искусства, однако они также могут лишить нас 
некоторых важных аспектов, таких как контекст 
и тактильные ощущения. Это означает, что для 
полного восприятия и понимания искусства и 
культуры может потребоваться сочетание как 
виртуальных, так и реальных встреч.

Рис. 5 демонстрирует, как виртуальное ис-
кусство становится популярным видом досуга 
среди молодежи. Оно привлекает своей способ-
ностью погружать в новые формы деятельности 
и дарить удивительные визуальные и эмоцио-
нальные впечатления, пространство для отды-
ха и релаксации, где можно исследовать разно- 
образные виртуальные ландшафты, наслаждать-
ся выставками или участвовать в интерактив-
ных проектах. Этот вид досуга отличается от 
традиционных форм развлечений и открывает 
новые возможности для творчества и фанта-
зии, делая каждый опыт уникальным и непов- 
торимым.

На рис. 6 точки зрения разделились на две 
группы. Немного более трети опрошенных за-
явили, что онлайн-формат посещения объектов 
культуры и искусства не имеет никаких пре-
имуществ (51 %). Те, кто все же обнаружил эти 
преимущества (49 %), отмечают удобство и ком-

форт, а также возможность сэкономить деньги.
Говоря о недостатках онлайн-экскурсий, 

молодые люди высказали мнение, что лучше 
увидеть что-то один раз вживую (51 %), то есть 
виртуальное восприятие не может полностью 
заменить реальное.

Умение общаться вживую люди могут раз-
вивать только в реальной жизни, но виртуальная 
деятельность часто делает эти навыки ненужны-
ми, что затрудняет определение эмоционального 
состояния собеседника и усложняет выбор пра-
вильного поведения.

Подводя итоги, отметим, что в условиях ис-
следования виртуальный досуг не только удов-
летворяет потребности в отдыхе и развлечениях, 
но и играет роль в формировании социальных 
ценностей, развитии творческих способностей 
и обеспечении экономического роста. Это де-
лает его неотъемлемой частью современного 
общества, требующей внимательного отноше-
ния и регулирования. При ярко выраженных об-
стоятельствах у большинства молодежи (39 %)  
наблюдаются проблемы с распределением сво-
бодного времени (рис. 1), что отрицательно ска-
зывается на их социальных и межличностных 
отношениях. 
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Аннотация: Успешное будущее человека 
зависит от качественного образования и разно-
стороннего развития. Такие возможности нуж-
но обеспечить повсеместно, в любом регионе 
нашей страны. Образование несет в себе двоя-
кую роль. С одной стороны, оно призвано обо-
гащать и развивать личность, с другой стороны –  
служит укреплению и развитию государства. 
Выделяются понятия «непрерывное» и «пост-
дипломное» образование. Но зачастую можно 
встретить путаницу в правильном употребле-
нии этих понятий. Поэтому целью нашей ста-
тьи явилась попытка проанализировать понятия 
«непрерывное» и «постдипломное» образова-
ние, проследить в них общее и различное. В 
определении гипотезы мы исходили из предпо-
ложения о том, что данные понятия могут ино-
гда употребляться как синонимы, но при этом 
имеют весомые различия. Исследование носит 
теоретический характер, для его подготовки ис-
пользовались теоретические методы. В резуль-
тате нашего теоретического исследования были 
определены сущностные характеристики дан-
ных понятий, их общее и различное. 

В обществе существует запрос на высоко-
квалифицированного специалиста, обладаю-
щего актуальными и практико-ориентирован- 
ными знаниями. Систему подготовки подобных 
специалистов может обеспечить непрерывное и 
постдипломное образование. Но зачастую моло-
дые исследователи и специалисты путаются, в 
чем именно состоит разница этих понятий. Мы 

понимаем, что в нашей статье мы не можем при-
вести всеобъемлющее рассмотрение данных по-
нятий, но попробуем проанализировать эти по-
нятия и найти общее и различное. 

Система непрерывного образования имеет 
достаточно долгую историю. Понятие «непре-
рывное образование» впервые было употребле-
но на конференции ЮНЕСКО в 1972 г. На этой 
конференции непрерывное образование было 
определено как основной принцип и ведущая па-
радигма развития образования в целом [3]. Так, 
по данным Л.Н. Даниловой и А.М. Ходырева, к 
1950-м гг. XX в. уже существовало непрерывное 
образование, которое не было еще оформлено 
юридически и методически. Идеей непрерыв-
ного образования была подготовка высокообра-
зованных и разносторонне развитых «строите-
лей коммунизма» [6]. Но вместе с тем до конца  
90-х гг. XX в. непрерывное образование было 
несистемным и понималось как всеохватываю-
щее обучение.

В чем состоит преимущество непрерывного 
образования? Развитие института непрерывного 
образования позволяет формировать профес- 
сиональные кадры, обеспечивать практико-ори-
ентированность обучения, качественно разви-
вать обучающихся, повышать конкурентоспо-
собности обучающихся и т.д. [11].

А.Н. Пережовская понимает «непрерывное 
образование» как «постоянное совершенство-
вание знаний, умений и навыков (ЗУН) челове-
ка, вызванное необходимостью ‘‘идти в ногу со 
временем’’, стремлением быть востребованным 
в существующей профессиональной и социаль-
ной среде» [11, с. 2]. В коллективной моногра-
фии (под редакцией Н.А. Лобанова, Л.Г. Тито- 
вой, В.В. Юдина), посвященной проблемам не-
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прерывного образования, был сделан акцент 
не на комплексе образовательных программ, а 
на процессе личностного и профессионально-
го становления специалиста [6]. Л.Г. Титова и 
В.В. Юдин в определении непрерывного обра-
зования исходят из понимания того, что содер-
жание данного явления трансформируется вслед 
за рынком труда и потребностями общества [6]. 
В Большой российской энциклопедии понятие 
«непрерывное образование» рассматривается 
через процессы профессионального, личностно-
го роста на протяжении жизни специалиста под 
влиянием государственных и общественных ин-
ститутов [7].

Таким образом, понятие «непрерывное об-
разование» подразумевает актуализацию про-
фессионально важных ЗУН и личностных 
структур в течение жизни с учетом требований 
и изменений рынка труда. 

В целом непрерывное образование предпо-
лагает обеспечение всех уровней образования 
образовательными маршрутами, освоение, ин-
теграцию и дифференциацию новых видов зна-
ния. Преимущество непрерывного образования 
состоит в том, что оно позволяет удовлетворять 
потребности региона и работодателя; обеспечи-
вает трудовую мобильность, профессиональную 
подготовку и переподготовку; продлевает актив-
ность населения старшего возраста; создает по-
тенциал развития регионов [6].

Исследователями выделяются три основных 
подхода к определению понятия «непрерывное 
образование»: непрерывное профессиональное 
образование, образование взрослых и образова-
ние на протяжении всей жизни [3; 11].

Коснемся подробнее данных подходов. 
Непрерывное профессиональное образование 
предполагает своевременное обновление про-
фессиональных знаний, умений и навыков. Зача-
стую подобное понимание образования является 
синонимом дополнительного профессионально-
го образования. В рамках данного направления 
реализуются повышение квалификации и про-
фессиональная переподготовка [3], что подво-
дит нас к определению понятия «постдиплом-
ное образование».

Образование взрослых людей обладает осо-
бенностями, заключающимися в возрасте обу-
чающихся, их образовательных потребностях и 
совмещении образования с трудовой деятельно-
стью [3]. К данному виду образования относятся 
конкретные программы профессионального об-

разования. 
Согласно подходу «образование на про-

тяжении всей жизни» обучение длится столь-
ко, сколько живет конкретный человек. Данная 
концепция предполагает не только углубление 
и совершенствование уже имеющихся ЗУН, но 
и приобретение новых за пределами определен-
ного рода деятельности [3]. В рамках данной 
концепции образование делится на два вида: 
формальное и неформальное. Формальное пред-
полагает приобретение квалификаций и степе-
ней, неформальное – приобретение новых, но 
документально подтверждаемых знаний, уме-
ний и навыков (например, повышение квалифи-
кации). 

На первый взгляд может показаться, что 
постдипломное образование может реализо-
вываться в рамках всех трех подходов. Но это 
не совсем так. И для понимания этого нам не-
обходимо рассмотреть понятие «постдиплом-
ное образование». Например, Л.В. Образцов и  
Н.Г. Наедина отмечают, что в целом постдиплом-
ное образование подразумевает получение ба-
зового образования. Актуальность постдиплом-
ного образования определяется потребностью 
профессиональной сферы жизнедеятельности и 
профессиональным развитием специалистов [1]. 
Ценность постдипломного образования опреде-
ляется профессиональным «взрослением» спе-
циалистов. Достоинством постдипломного об-
разования Е.А. Маралова считает возможность 
приобретения профессионального опыта в педа-
гогически безопасных условиях [5].

Обращаясь к определению понятия «постди-
пломное образование», скажем, что, по мнению 
Л.В. Образцова и Н.Г. Наединой, постдиплом-
ное образование является частью непрерывно-
го образования. Они понимают постдипломное 
образование как «целенаправленный процесс 
обогащения знаний и умений выпускника выс-
шего или среднего профессионального учебно-
го заведения в различных видах деятельности, 
так или иначе сопряженных со сферой занято-
сти, и сориентированный на профессиональ-
ный рост и личностное развитие специалиста  
[8, с. 198]. И.С. Батракова и В.Н. Виноградова 
постдипломное образование рассматривают как 
процесс непрерывного развития человеческо-
го капитала, профессионально востребованной 
личности [1]. Терминологический словарь при-
водит следующее определение понятия «постди-
пломное образование»: «система образователь-
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ных программ для тех, кто уже имеет высшее 
образование» [9].

Таким образом, можно говорить, что пост-
дипломное образование представляет собой си-
стему совершенствования уже имеющихся про-
фессиональных знаний специалиста.

У исследователей отмечается спектр мне-
ний о целях постдипломного образования. Так, 
сущностная цель постдипломного образования 
заключается в расширении и углублении знаний, 
совершенствовании навыков работников или 
практикующих специалистов [8]. По мнению 
Е.В. Кострикиной, целями дополнительного 
профессионального (постдипломного образова-
ния) являются содействие постоянному личност-
ному развитию человека, обеспечение взрослого 
человека ЗУН, необходимыми для полной, про-
дуктивной и профессиональной деятельности  
и т.д. [4]. Г.А. Игнатьева, О.В. Тулупова cчитают, 
что постдипломное образование направлено на 
компенсацию недостатков профессиональной 
подготовки специалистов, содействие усвоению 
новых ЗУН [2]. Цель постдипломного образова-
ния заключается в развитии профессиональной 

компетентности специалистов [1].
Таким образом, мы можем констатировать, 

что непрерывное образование отличается от 
постдипломного рядом характеристик, а имен-
но: непрерывное образование как система на-
много шире, чем постдипломное образование. 
Непрерывное образование включает в себя все 
уровни – от дошкольного до профессиональной 
переподготовки. Содержание непрерывного об-
разования определяется социумом, рынком тру-
да. Постдипломное образование предполагает 
расширение знаний в рамках конкретной про-
фессии. Непрерывное образование не привяза-
но к конкретной профессии и специальности. 
Постдипломное образование является частью 
непрерывного образования. Само определение 
понятия «постдипломное образование» дает 
понять, что для его освоения специалисту не-
обходимо получить базовое высшее образова-
ние. Вместе с тем нельзя не отметить тот факт, 
что непрерывное и постдипломное образование 
объединяет глобальная цель – развитие профес-
сиональных ЗУН и личности конкретного спе- 
циалиста.
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геймификации. 

Аннотация: Актуальность: статья посвяще-
на исследованию вопросов эффективности игро-
вых приемов в преподавании английского языка 
в техническом вузе. Распространение игровых 
методик объясняется популярностью игр сре-
ди современных молодых людей. В настоящее 
время применение игровых методик в образова-
тельном процессе является одним из основных 
методов обучения. Целью статьи является ана-
лиз исследований отечественных и зарубежных 
ученых, рассматривающих функции, принципы 
и особенности практического применения игро-
вых методик в преподавании английского языка. 
Задачи статьи: изучить, какие задачи позволяют 
решить игровые методики, а также выяснить, 
какие возможности они предоставляют для по-
строения индивидуальной образовательной тра-
ектории студентов. При обучении английскому 
языку игровые практики используются доволь-
но давно и достаточно эффективно. Можно ска-
зать, что со становлением цифровой образова-
тельной среды игры в обучении получили свое 
второе рождение. Гипотеза: внедрение игровых 
методик в процесс преподавания английского 
языка в техническом вузе повышает интерес и 
мотивацию студентов к изучению английского 
языка, а также делает образовательный процесс 
более эффективным. В результате данной рабо-
ты авторы раскрывают преимущества примене-
ния игровых методик в процессе преподавания 
английского языка в техническом вузе. 

Введение 

Геймификация процесса обучения англий-
скому языку в неязыковом вузе имеет ряд осо-
бенностей. Как отмечают С.В. Титова и К.В. Чи-
кризова [7], геймификация позволяет обогатить 
недостающими эмоциями и вовлеченностью не 
только дистанционные форматы обучения, но и 
академические виды занятий. Также геймифи-
кация решает ряд психологических проблем, 
связанных с восприятием оценочных процедур, 
позволяет сформировать у обучающегося кон-
структивное отношение к ошибкам, минимизи-
руя страх перед ними.

Особо следует отметить возможности осу-
ществления ряда дидактических принципов, 
реализация которых в академических форматах 
обучения затруднена или невозможна. К приме-
ру, принцип сознательности и активности обу-
чаемых в условиях геймификации реализуется в 
виде активной обратной связи и необходимости 
самооценки. Принцип индивидуализации обу-
чения получает свое выражение в возможностях 
выбора индивидуальной траектории обучения. 
Данные процессы тесно связаны с возмож-
ностями самостоятельно выбирать сложность 
учебного материала (принцип доступности и 
посильности). И, конечно, следует отметить 
особенности реализации принципа прочности. 
Именно в условиях геймификации происходит 
рост эмоциональной вовлеченности, которая 
улучшает качество восприятия учебного мате-
риала, а также способствует повышению моти-
вации к обучению [8].

Однако остается открытым вопрос об уров-
нях геймификации, представленных в иссле-
довании М.В. Василиженко, Е.А. Короткова,  
В.С. Мухаркиной [3], обеспечивающих макси-
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мальную успешность обучения английскому 
языку. Авторы, развивая идеи К. Каппа, выделя-
ют три направления возможной геймификации 
учебного процесса: отдельные элементы заня-
тия или курса (структурная геймификация), ис-
пользование готовой образовательной програм-
мы на основе цифровых технологий, разработка 
языкового курса с полноценной программой на 
основе игрового сценария (содержательная  
геймификация) [9]. 

Резюмируя подходы к рассмотрению фено-
мена геймификации, следует отметить ряд спе- 
цифических свойств учебного процесса, реа-
лизуемого в данных технологиях. Так, особен-
ность процесса обучения в условиях геймифи-
кации заключается не только в высоком уровне 
вовлеченности обучающихся в образовательный 
процесс. Основная идея заключается в том, что 
результаты постепенно усложняемых целей и 
задач обучения фиксируются в дифференциро-
ванных системах оценки, которые приобретают 
особую мотивирующую значимость в контексте 
коммуникаций игрового сообщества. 

Методы и их обсуждение 

В большей части процессов геймификации 
обучения, в том числе и английскому языку, в 
настоящее время используются различные мо-
дели. К примеру, модель PBL. В рамках данной 
модели используются три самые распространен-
ные игровые механики, такие как очки, значки 
и таблицы лидеров, с помощью которых обуча-
ющемуся в режиме реального времени демон-
стрируется прогресс участия в игре, а также 
обеспечивается обратная связь. Не менее рас-
пространенной является модель LM-GM Т. Лима 
(карта взаимосвязи игровых и обучающих меха-
ник), систематизирующая набор определенных 
игровых механик и педагогических элементов, 
которые могут быть использованы педагогами 
для разработки и оценки эффективности той или 
иной образовательной игры. 

Достаточно часто в контексте вопросов 
моделирования процесса обучения в контексте 
геймификации рассматриваются идеи К. Верба-
ха и Д. Хантера, которые разработали типоло-
гию игровых элементов, а также шестиступен-
чатую методику их интеграции. Однако данная 
модель также ориентирована лишь на общую 
логику организации игрового пространства. Не 
менее популярной является модель «Octalysis 

Framework» Ю-Кай Чоу. Основное достоинство 
данной модели заключается в том, что четкое 
структурирование типов мотивации позволяет 
сформировать такой дизайн игровых техник и 
механик, который в большей степени адаптивен 
к процессам вовлечения обучающегося в про-
цесс обучения.

Понимание ограниченности спектра задач, 
решаемых данными моделями, привело к воз-
никновению новых подходов к моделированию 
геймификации процесса обучения. В исследо-
ваниях Е.О. Акчелова, Е.В. Галаниной [1] пред-
ставлена расширенная модель LM-GM (модель 
обучающих игровых механик). Авторы моди-
фицировали модель LM-GM таким образом, что 
любая комбинация обучающих и игровых ме-
ханик может быть эффективной в достижении 
установленных педагогических целей.

Не менее важный вопрос – методология 
оценки эффективности внедрения технологий 
геймификации в процесс обучения. В настоящее 
время в исследованиях разработаны процеду-
ры оценки эффективности внедрения элемен-
тов только структурной геймификации. При-
чем сами оценочные процедуры проводятся на 
основе сравнительного анализа поведенческих 
маркеров студентов или студенческих групп, 
обучающихся в различных дидактиках. Данный 
подход описан А.В. Ермаковым, А.М. Бессмерт-
ным, П.П. Ивановым [4] и продемонстрирован 
в исследовании К.В. Пермяковой, М.У. Худай-
бердиной, И.А. Смирновой [6], А.О. Келдибе- 
ковой [5]. 

Анализ результатов обучения с примене-
нием игровых технологий, т.е. структурной  
геймификации, продемонстрировал рост уров-
ня вовлеченности студентов в процесс обучения 
и положительное изменение результатов обу-
чения. Но сама процедура оценки результатов 
внедрения игровой практики носит фрагментар-
ный характер, так как не учитывает всего ряда 
факторов, влияющих на результаты обучения. 
На данный факт обращают внимание А.М. Бес-
смертный и И.В. Гаенкова [2]. Исследователи 
сомневаются в возможности формализации ме-
тодов оценки эффективности геймификации в 
учебном процессе и утверждают, что процесс 
оценки эффективности процесса геймифика-
ции должен быть проведен не только по трем 
направлениям своего развития (вовлеченность, 
знания, креативность). Он должен включать в 
себя анализ уровня детерминированности ре-
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зультатов обучения как субъективными фактора-
ми (уровнем интенсивности использования тех-
нологий гейминга, особенностями восприятия 
информации, индивидуальными особенностями 
ее обработки), так и множеством факторов объ-
ективного характера, которые сложно учитывать 
в оценочной процедуре.

Таким образом, очевиден тот факт, что про-
цедура оценки эффективности внедрения техно-
логий геймификации в учебный процесс в на-
стоящее время не формализована, находится в 
процессе разработки, не имеет четкой методоло-
гии и ограничена предметной областью струк-
турной геймификации.

В результате проведенного исследования 
вопроса геймификации процесса преподавания 
иностранного языка можно сделать следующие 
выводы: в настоящее время наиболее распро-
страненной является структурная геймификация 
учебного процесса, то есть частичное включе-
ние игровых технологий в практику препода-
вания иностранного языка; оценка потенциала 
цифровых платформ и приложений для гейми-
фикации процесса обучения английскому языку 
демонстрирует их ограниченность в возможно-
сти системной реализации дидактических функ-
ций; остается открытым вопрос об интеграции 
технологий геймификации в учебный процесс 
на основе соответствующих моделей геймифи-
кации в зависимости от аудитории и целей кур-
са. Таким образом, на практике исследователи 
описывают возможности и опыт внедрения и до-
стоинства структурной геймификации. А основ-
ные преимущества геймификации заключаются 
в неограниченных возможностях управлять мо-
тивацией обучающихся и снижать количество 
психологических проблем, возникающих в про-
цессе обучения.

Результаты и их обсуждение 

Далее, если анализировать процесс гейми-
фикации процесса обучения английскому языку 
в контексте задач по развитию коммуникатив-
ных компетенций студентов, то необходимо от-
метить ряд проблем, возникающих в процессе 
формирования игрового пространства. Помимо 
вопросов педагогического дизайна возникает 
необходимость разработки соответствующих 
принципов и алгоритмов построения электрон-
ного профессионального дискурса.

Рассмотрим основные аспекты, детермини-

рующие разработку принципов геймификации 
процесса обучения английскому языку в кон-
тексте особенностей электронного профессио-
нального дискурса. Возвращаясь к вопросам о 
формировании коммуникативных компетенций 
студентов в процессе изучения иностранного 
языка в неязыковом вузе, следует отметить, что 
цель обучения в большей части исследований, 
как правило, рассматривалась в контексте за-
дач формирования полилингвальной личности  
(адаптивной к деятельности в иноязычной сре-
де), вторичной языковой личности (формиру-
ющейся в результате социализации личности в 
иноязычной среде), иноязычной профессио- 
нальной компетентности (способности разви-
вать конструктивные коммуникации в иноязыч-
ной профессиональной среде).

Следующий аспект связан с особенностя-
ми лингвистического дизайна текстов, пред-
ставленных на веб-страницах, и необходимо-
стью развития у обучающихся навыков работы 
с гипертекстами. Так как гипертекст имеет ряд 
особенностей и формируется на основе ги-
перссылок, то обучающиеся должны обладать 
навыками формирования «содержательных ко-
ординат» поиска информации. Сложность за-
ключается в том, что лингвистический дизайн 
веб-страницы не только формирует информа-
ционную среду, но и отражает сценарии про-
фессиональной деятельности носителя языка в 
конкретной предметной деятельности. Поэтому 
процесс изучения иностранного языка также 
предполагает развитие когнитивных навыков у 
будущего специалиста, позволяющих восприни-
мать информацию в «чужих» семантических по-
лях, в иноязычном тематическом и ситуативно-
прагматическом профессиональном контекстах.

Также следует отметить особенности груп-
повых коммуникаций в электронных профес-
сиональных сообществах, которые чаще всего 
являются самоорганизующимися социальны-
ми группами и существуют в виде сетевых со-
обществ. Данные сообщества трансформируют 
существующие виды научных коммуникаций, 
адаптируя их к виртуальной среде, требуя от 
участников адаптации к таким коммуникациям. 

Очевиден тот факт, что особенности элек-
тронного профессионального дискурса расши-
ряют спектр дидактических задач в процессе 
преподавания иностранного языка студентам не-
языкового вуза. Развитие языковых компетенций 
в процессе обучения ориентировано на форми-
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рование полилингвальной личности с развитым 
лингвистическим сознанием, чьи коммуника-
тивные компетенции позволяют эффективно 
адаптироваться к процессам кросс-культурного 
взаимодействия. 

Выводы 

В результате проведенного исследования 
возможностей применения геймификации в 
процессе обучения английскому языку студен-
тов технического вуза можно сделать следую-
щие выводы: геймификация процесса обучения 
позволяет увеличить уровень вовлеченности 
студентов в процесс обучения. Но это является 
не единственным преимуществом обучения с 
применением геймификации. Геймифицирован-
ный процесс обучения – это социальное про-
странство, коммуникативная система, в которой 
успешность игрока (обучающегося) определяет-
ся его знаниями, навыками, которые релевантны 
необходимым практическим, профессиональ-
ным навыкам.

В ходе исследования авторы также обраща-
ют внимание на некоторую парадоксальность в 
существующих исследованиях проблем оцен-
ки эффективности процесса геймификации об-
учения английскому языку. Авторы отмечают, 
что большая часть научных работ по данному 
вопросу ориентирована на исследование эф-
фектов содержательной геймификации, одна-
ко эмпирической базой для выводов является 
практика структурной геймификации. Таким 
образом, становится объяснимым тот факт, что 
в настоящее время отсутствует возможность 
разработки методологии оценки эффективно-
сти геймификации, обладающей необходимым 
уровнем объективности. Отмечая практическую 
значимость проведенного исследования, авто-
ры утверждают, что разработка современных 
курсов иностранного языка для студентов не-
языковых специальностей не должна ограни-
чиваться только возможностями структурной 
геймификации, а должна быть ориентирована 
на содержательную геймификацию процесса  
обучения. 
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Аннотация: Цель: проанализировать терми-
нологическую лексику религиозных воззрений 
древних металлургов народа саха. Задачи: опи-
сать терминологическую лексику, относящуюся 
к «обряду одаривания». Гипотеза: мифологи-
ческие воззрения металлургов народа саха, не-
смотря на самостоятельность и самобытность, 
в своей древней основе имеют общие черты и 
историко-генетическую связь с тюрко-монголь-
скими мифологиями. В работе использованы 
методы дистрибутивного анализа, наблюдения 
и сравнения. Результаты: якутское кузнечество с 
древних времен тесно связано с огнем и культом 
огня, поэтому с ним связано множество примет.

Кузнечное дело является одной из наибо-
лее древних и почетных профессий у народа 
саха. Поэтому изучение и анализ терминологи-
ческой лексики, относящейся к религиозным 
воззрениям древних металлургов народа саха, 
заслуживают особого внимания. Как пишет  
Н.К. Антонов, «изобилие металлических изде-
лий и почетное положение образов кузнецов в 
якутском эпосе олонхо отражают реальную кар-
тину жизни предков якутов раннего железного 
века» [1, с. 174]. 

В религиозно-мифологической иерархии 
древних якутов родоначальник кузнечного ре-
месла Кыдай Бахсы считается третьим сыном 
Юрюнг Айыы Тойона (властителя светлых бо-
жеств) [2, с. 12]. В якутских эпических сказа-
ниях олонхо называют его по-разному: Кыдай 
Махсыын, Кудай Бахсы, Тюенэ Могол, Лэнкээ-
сэй Уус, Чемчерэкээн Кырбытан и т.д. [2, с. 16].  

Кыдай Бахсылааны является главным боже-
ством кузнечного ремесла, духом-создателем 
великих кузнецов, шаманов, обладателем могу-
щественной волшебной силы. В исторических 
преданиях и устном фольклоре плавильщиков, 
а также кузнецов повторяется неизменный мо-
тив религиозного культа. Общеизвестно, что по 
религиозным верованиям народа саха огонь об-
ладал сверхъестественным свойством изгонять 
злых духов. При помощи огня проводили обряд 
очищения арчы. Также дух огня считался по-
средником между нашим срединным миром и 
миром духов, через него передавали жертвы бо-
жествам айыы, абаасы и духам-хозяевам иччи. 
Якутское кузнечество с древних времен тесно 
связано с огнем и культом огня, поэтому с ним 
связано множество примет. Далее рассмотрим 
терминологическую лексику, относящуюся к ре-
лигиозным воззрениям древних металлургов. 

Итак, если плавка удалась, то плавильщики 
радостно восклицали: ῾Тойон эһэбит биэрбит’, 
῾Аал уоппут биэрбит’ или ῾оһохпут биэрбит’. 
Эти устоявшиеся выражения металлургов пере-
водятся как дар огня и произносятся для благо-
дарения духа огня после успешной плавки. В 
том случае, когда плавка не удавалась, плавиль-
щики произносили выражение ῾халлаан ороску-
ота’, т.е. напрасные затраты (буквальный пере-
вод: небесный расход). 

«Если плавильщик позабыл вовремя ода-
рить своего духа-первопредка, тот незамедли-
тельно наказывает его, напускает на него болезнь 
῾чокуттаран ыарыы’, это или кожная болезнь, 
или разновидность ревматических заболеваний, 
иногда болезнь глаз и т.д. Тогда по совету ша-
мана устраивают ‘обряд одаривания’ с пригла-
шением самого шамана и забоем жертвенного 
скота» [5, с. 73–74]. В старину к Кудай Бахсы 
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мог обратиться только белый шаман. Тот, ос-
мотрев характер болезни плавильщика, предре-
шает: «Пришло время обратиться к духу-перво- 
предку. Надо немедленно принести ему жертву». 
Затем шаман указывал на 2–3-летний молодняк 
черной масти с белым пятном на лбу, который 
называли ‘кугас маҥаас’, ‘чүмэчи маҥан’. После 
по указаниям шамана плавильщик приготовля-
ется к совершению обряда. Изготавливают де-
ревянные модели железных принадлежностей: 
наковальню, клещи, кувалды и т.д. На обряд 
приглашают соседей, домочадцев, а также по-
мощников. Обряд камлания начинали вечером. 
По команде шамана забивали бычка, выпускали 
из животного кровь, затем приготовленные за-
ранее деревянные атрибуты обряда ополаскива-
ли в крови. Этот обряд называли ‘уһанар сэби 
хааннааһын’ (обмазывание кровью кузнечных 
инструментов). Затем большими кузнечными 
клещами у жертвенного быка вынимали сердце 
и печень. «Зажаривают сердце и печень прямо 
на огне, продувая большими кузнечными ме-
хами. Молотобойцы молотят, имитируя ковку 
железа, затем шаман одаривает духа-первопред-
ка сливочным маслом» [5, с. 65]. Шаман начи-
нает имитацию очищения. Во время камлания 
шаман имитировал ковку металла с возгласами 
‘соо-соо’ и путешествием в нижний мир, к глав-
ному духу-создателю великих кузнецов Кудай 
Бахсы. При этом шаман от имени заболевшего 
плавильщика произносит особые выражения, 
такие как ῾Кыыдааннах Кытай Махсыын Тойон 
эһэм’ (прямое обращение плавильщика к своему 
первопредку). Якутское слово ‘Кыдай’ так же, 
как и в тюркских языках (киргизский, алтайский 
и др.), означает ‘тенгри’ и ‘кудай’, что в пере-
воде означает бог, божество. Выражение ‘Аал 
уотунан айахтан, күөх уотунан күөмэйдэн’ ука-
зывает на почитание огня, горнила, обращение к 
божествам через огонь. Как пишет К.Д. Уткин: 
«Содержание сводится к следующему. Плавиль-
щик обращается к покровителю с просьбой не 
сердиться, просит особо не судить за забывчи-
вость. Вот, наконец, он вспомнил духа-перво-
предка, пригласил незапятнанного шамана и со 
словами молитвенного заклинания приносит 
ему жертвенный скот. Пусть родоначальник 
умиротворит гнев, поможет потомственному на-
следнику освободится от изнурительной прико-
вывающей болезни, возвратит здоровье и вернет 
его к любимому и наследственному ремеслу»  
[5, с. 66].

«После совершения жертвенного ритуала 
мясо убитого животного съедают на месте, ни-
кто ничего не уносит домой. К еде не прикаса-
ются только шаман и сам плавильщик. Шкуру 
набивают сухой травой, зашивают швы, при-
дают ей первоначальный облик. Со всеми изго-
товленными принадлежностями чучело увозят 
в лес, навешивают на перекладину. Модели куз-
нечных принадлежностей оставляют на земле. 
Специальные лабазы не делают. Места нахож-
дения культовых жертвенников утаиваются от 
лишних любопытных глаз» [5, с. 65–66]. 

Еще есть обряд посвящения в кузнецы ‘ууска 
уһуйтарыы’, его проходит каждый, кто посвятил 
себя этому ремеслу. После обряда кузнец полу-
чает дар чудодейства, имеет право делать на за-
каз шаманские атрибуты ‘ойуун кыаһаана’. Его 
молоты, топоры, ломы, клещи считаются святы-
ми, прошедшими обряд очищения и способны-
ми издавать звук даже в отсутствие мастера и в 
лежачем положении. 

Профессия кузнеца у народа саха является 
потомственным занятием и передается внутри 
рода от отца к сыну вместе с инструментами и 
секретами мастерства. «Род кузнецов так же, как 
и шаманские роды, занимали в обществе при-
вилегированное положение. Это было связано 
с тем, что кузнечество продолжало оставаться 
наиболее сакрализованным видом деятельности, 
табуированным для непосвященных и встроен-
ным посредством особых ритуалов и обрядов в 
космогоническую картину мира» [4, с. 286].

Для подтверждения сказанного мы приве-
дем в пример слово-термин ‘сайда’ или ‘сайда 
төрүттээх киһи’, что в переводе означает пото-
мок кузнеца или шамана, т.е. потомственный 
кузнец. Здесь может возникнуть вопрос о при-
частности шамана к слову ‘сайда’. Это объясня-
ется тем, что кузнец из куска камня мог получить 
железо и сотворить из него изделия, полезные в 
быту. Кузнец подобно шаману мог наделить их 
особыми сакральными свойствами, например 
‘илбис иҥэрии’ (вселение в оружие духа войны 
и кровопролития). Также кузнецов сравнивали 
с шаманами, а порой ставили выше, это можно 
проследить в записях А.Е. Кулаковского: «Сила 
кузнеца выше силы шамана». Он также пишет, 
что «первый кузнец, первый шаман и первый 
горшеня были родными братьями. Поэтому ша-
ман не может причинить смерть кузнецу, даже 
если бы желал это сделать. Со своей стороны, 
кузнец легко может убить шамана следующими 
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двумя способами. Когда шаман выходит из куз-
ницы, кузнец сильно бьет молотом по раскален-
ному железу и приговаривает: ‘Да пронзит ему 
спину!’. Искры, летящие во все стороны, попа-
дают в шамана, и последний скоро умирает. Уви-
дев приближение шамана к кузнице, кузнец бро-
сает у порога свой ‘чуолҕан’ (другое название 
‘суохапчы’); шаман перешагивает инструмент, 
его душа – ‘кут’ – остается в чуолҕане. Когда 
шаман уходит, кузнец раскаляет чуолҕан вме-
сте с ‘кут’ шамана, отчего последний умирает»  
[3, с. 65].

‘Суохапчы’, или ‘чуолҕан’ (гвоздильня) – 
железная пластинка с отверстиями разного диа-
метра для изготовления проволоки и гвоздей. 
По поверью, она обладает магической силой и 
служит мощнейшим оберегом своего хозяина. 
Суохапчы делали с тремя, четырьмя, пятью, ше-
стью, семью и девятью отверстиями. Количе-
ство отверстий в суохапчы соответствовало ко-
личеству поколений, в течение которых потомки 
будут кузнецами. Если у знаменитых кузнецов 
не оставалось наследников по мужской линии, 

которые могли бы стать преемниками, то после 
их смерти часть инструментов клали в могилу 
вместе с покойником. 

В заключение надо отметить, что мифологи-
ческие воззрения металлургов народа саха, не-
смотря на самостоятельность и самобытность, 
в древней основе имеют общую историко- 
генетическую близость с тюрко-монгольски-
ми мифологиями. Это подтверждает глубокую 
древность металлургической культуры народа 
саха и взаимовлияние культовых мифологий 
древних ремесел соседних и родственных куль-
турно-исторических районов. Народ саха во все 
времена в самые значимые и ответственные мо-
менты проводил различные обряды через раз-
ведения огня. Даже в начале ХХ в., когда мно-
гие детали верований, связанные с идеологией 
металлургов, были утрачены и частично забы-
ты, кустари-плавильщики обязательно перед 
плавкой одаривали огонь маслом, спиртом или 
чем-нибудь другим. Культ огня универсален для 
всех центральноазиатских и южносибирских  
народов.
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МЕТАФОРА РУССКИХ МЕДИЦИНСКИХ ТЕРМИНОВ  
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мины; детерминологизация; семантическая де-
ривация; концептуальная метафора; теория кон-
цептуальной метафоры.

Аннотация: Медицинская терминология 
занимает особое место в терминоведении, а ме-
тафора в медицинской терминологии обладает 
высокой частотностью. С одной стороны, рус-
ские медицинские термины не привлекли доста-
точного внимания китайских терминоведов. С 
другой стороны, как в Китае, так и в России ме-
тафора в процессе детерминологизации изучена 
недостаточно. В соответствии с этим целью дан-
ной статьи является анализ роли метафоры в се-
мантической деривации в процессе детермино-
логизации. Достижению этой цели подчинены 
две задачи: во-первых, выявить метафорические 
механизмы русских медицинских терминов; 
во-вторых, выработать метафорические моде-
ли русских медицинских терминов в процессе 
детерминологизации. В данном исследовании 
использовался метод семантического анализа 
на основе словарей. Выводы данной статьи за-
ключаются в трех метафорических механизмах 
семантической деривации русских медицинских 
терминов в процессе детерминологизации. Это 
механизмы, основанные на сходстве по состоя-
нию, по действию и по функции. В данной статье 
также рассматривается одна прототипическая 
метафорическая модель: «соблюдение нормы –  
значит здоровье, а отклонение от нормы –  
значит болезнь». Метафора отражает нацио-
нальный характер, поэтому результаты данной 
работы показывают особенности русской лите-
ратуры и могут быть использованы при обуче-
нии русскому языку в Китае. 

Введение. С повышением грамотности тер-
мины употребляются чаще, прежде всего, они 
функционируют в бытовой среде. Такое явление 
называется детерминологизацией. Детермино-
логизация – это процесс, при котором специали-
зированные слова (научные термины) приобре-
тают общеупотребительное значение [1, с. 25]. В 
процессе детерминологизации осуществляется 
семантическая деривация терминов. Основная 
часть моделей семантической деривации отно-
сится к одному из двух крупных классов: мето-
нимические сдвиги и метафорические переносы 
[2, с. 157]. Основой семантической деривации 
терминов в процессе детерминологизации также 
является метафора.

Китайские терминоведы уделяют значи-
тельное внимание китайским медицинским 
терминам. Литературы о русских медицинских 
терминах мало, в основном она сосредоточена 
на четырех аспектах, включая характеристики и 
перевод русских медицинских терминов [3; 4];  
термины-метафоры [5]; историю составления 
словаря медицинских терминов в России [6]; 
детерминологизацию русских медицинских 
терминов [7]. В [7] указывается, что детерми-
нологизация русских медицинских терминов 
осуществляется посредством метафоры и ме-
тонимии, однако конкретные механизмы и мо-
дели метафоризации не рассматриваются. Что 
касается литературы о русских медицинских 
терминах, то она в основном посвящена тер-
минам-метафорам, то есть вопросам о том, как 
метафорическое наименование используется в 
русской медицинской терминологии [8; 9].

На самом деле, метафора применяется не 
только в наименовании терминов, но и в процес-
се детерминологизации. Но литературы по этой 
теме мало. Так что актуальность данной ста-
тьи обусловлена недостаточным исследованием 
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русских медицинских терминов в Китае, а так-
же игнорированием метафорического значения 
этих терминов в процессе детерминологизации. 
Цель данной статьи – рассмотреть, как мета-
фора влияет на процесс детерминологизации 
русских медицинских терминов. Достижению 
вышеуказанной цели подчинены две задачи: во-
первых, выявить метафорические механизмы, 
основой которых является сходство; во-вторых, 
описать метафорические модели русских меди-
цинских терминов в процессе детерминологиза-
ции, которые носят национальный характер.

Теоретическая значимость данной ста-
тьи определяется метафорой терминов. Приме-
ры из данной статьи доказывают, что метафора 
играет значительную роль не только в наимено-
вании терминов, но и в их функционировании 
в бытовой среде. Кроме того, Дж. Лакофф и  
М. Джонсон [10, с. 29] подчеркивают, что ме-
тафора носит национальный характер. Данная 
статья способствует углубленному пониманию 
русского духа, и результаты данной статьи мо-
гут быть использованы при обучении русскому 
языку в Китае.

Научная новизна статьи состоит в том, 
что метафора описывается в процессе детерми-
нологизации. Русские медицинские термины ос-
новываются на разных типах метафоры, входят 
в бытовую среду и функционируют как обще-
употребительные слова.

Материалом исследования послужили тер-
мины, взятые из словарей, включая «Большой 
толковый словарь русского языка» Д.А. Ушакова 
[11] и «Современный толковый словарь русско-
го языка» Т.Ф. Ефремовой [12]. Примеры в дан-
ной статье также взяты из вышеуказанных двух 
словарей.

Теоретические основы. Главной теорети-
ческой основой данной статьи служит теория 
концептуальной интеграции, которая была раз-
работана Ж. Фоконье и М. Тернером. Данная те-
ория связана с теорией ментальных пространств 
и концептуальной метафоры.

Метафора пронизывает нашу повседневную 
жизнь, причем не только язык, но и мышление, и 
деятельность. Наша обыденная понятийная си-
стема, в рамках которой мы думаем и действуем, 
по сути своей метафорична. Согласно теории 
концептуальной метафоры, суть метафоры – это 
понимание и переживание сущности (thing) од-
ного вида в терминах сущности другого вида. 
Концепт метафорически структурирован, дея-

тельность метафорически структурирована, сле-
довательно, язык метафорически структуриро-
ван [10, с. 25–27].

Ментальное пространство – это область 
концептуализации, которая может охватывать 
понимание реальных ситуаций, прошлого и бу-
дущего; гипотетические ситуации и ситуации 
возможных миров, а также абстрактные катего-
рии. Эти ментальные пространства, имеющие 
чисто когнитивный статус и не существующие 
вне мышления, структурируются с помощью 
различных когнитивных моделей, образно-схе-
матических, пропозициональных и т.д. [13].

Ментальные пространства – это неболь-
шие концептуальные пакеты, создаваемые по 
мере того, как мы думаем и говорим, с целью 
локального понимания и выполнения действий  
[14, с. 40]. Теория ментального пространства 
функционирует в объяснении метафоры, так что 
Ж. Фоконье и М. Тернер разработали теорию 
концептуальной интеграции на основе синтеза 
вышеуказанных двух теорий. Концептуальная 
интеграция объясняет то, как возникает новый 
концепт и как взаимодействуют разные менталь-
ные пространства [15, с. 7]. 

Концептуальная интеграция осуществляет-
ся между четырьмя ментальными пространства-
ми, в том числе двумя входными пространствами 
(Input Spaces), одним родовым пространством 
(Generic Space) и одним выходным смешан-
ным пространством (Blended Space) [16, с. 215]. 
Механизм теории концептуальной интеграции 
осуществляется посредством разных операций, 
например: сопоставление двух входных про-
странств и выборочное проецирование на сме-
шанное пространство, определение общих при-
знаков между двумя входными пространствами, 
обратное проецирование на второе входное про-
странство и т.д. [14, с. 44].

Семантическая деривация русских медицин-
ских терминов в процессе детерминологизации 
объясняется с помощью теорий концептуальной 
интеграции и концептуальной метафоры. Две 
области, в которых используется термин (про-
фессиональная и бытовая), представляют собой 
входные пространства. Общее между ними об-
разует родовое пространство, а профессиональ-
ное и бытовое употребление сочетается в про-
странстве выходного смещения.

Метафорические механизмы русских ме-
дицинских терминов в процессе детермино-
логизации. Основой метафоры служит сходство 
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[18, с. 100]. Метафора русских медицинских 
терминов в процессе детерминологизации осу-
ществляется также на основе сходства. В данной 
статье описывается три класса сходства между 
профессиональным и непрофессиональным 
употреблением русских медицинских терминов.

Во-первых, сходство в ситуации или состо-
янии. То есть состояние или ситуации, обозна-
чаемые профессиональным и непрофессиональ-
ным употреблением терминов, характеризуются 
сходством. Среди всех метафорических меха-
низмов данный метафорический механизм ис-
пользуется чаще других.

Например, «агония» в [11] описывается в 
двух лексических вариантах: в качестве меди-
цинского термина означает «последние слабые 
вспышки жизни у умирающего (мед.)»; в ка-
честве общеупотребительного слова означает 
«последние болезненные усилия отстоять свое 
существование». Между этими двумя лексиче-
скими вариантами существует некоторое сход-
ство, то есть неприятное состояние.

1а. Положение больного безнадежно, он 
уже впал в агонию.

1б. Агония английского правительства кон-
серваторов продолжалась недолго [12].

«Агония» в (1б) используется как общеупо-
требительное слово, чтобы описать ситуацию, 
когда правление консерваторов в Англии ока-
зывается в безвыходном положении, похожем 
на предсмертное состояние. Метафора данного 
предложения показана на рис. 1.

Термины, семантическая деривация кото-
рых реализуется посредством данного механиз-
ма, как правило, обозначают название заболе-

вания, например: аритмия, коллапс, аллергия, 
анемия, мания, истерия, бешенство и т.д.

Во-вторых, сходство в действии. То есть  
действия, обозначаемые специальным и быто-
вым употреблением терминов, характеризуются 
сходством. 

Например, термин «метастаз» в [11] в каче-
стве медицинского термина означает «переме-
щение возбудителя болезни»; в качестве обще-
употребительного слова означает «что-либо 
негативное, распространяющееся на большую 
территорию или затрагивающее различные сто-
роны общественной жизни». Оба варианта обо-
значают неприятное перемещение негативного 
субъекта.

2а. Стало понятно, что профилактика в 
борьбе с раковыми опухолями возможна на раз-
личных этапах развития болезни, включая пред-
упреждение появления метастазов и рецидивов 
после радикальных операций.

2б. Чеченский синдром, при всем его ужасе, 
так и остался локальным явлением, не дал мета-
стазы по всему периметру границ.

Процесс «метастаз опухолей» в (2а) ана-
логичен процессу распространения чеченской 
проблемы в (2б). Как «чеченская проблема», так 
и «метастаз опухолей» – это неприятные про-
блемы для каждого. Метафора предложения (2б) 
показана на рис. 2. В этот класс метафорических 
механизмов входит немного терминов, напри-
мер: консилиум, диагноз, кровопускание, зара-
жение и т.д.

В-третьих, сходство по функции предметов, 
обозначаемых профессиональным и непрофес-
сиональным употреблением терминов. Напри-

Рис. 1. Сходство в состоянии и ситуации 
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мер, «артерия» в [11] в качестве термина озна-
чает «кровеносный сосуд, проводящий кровь от 
сердца к различным органам тела». Когда слово 
«артерия» употребляется в бытовой среде, оно 
обозначает «путь сообщения, имеющий боль-
шое значение для страны». Разумеется, между 
«кровеносный сосуд» и «путь сообщения» су-
ществует сходство в функции. «Артерия» в (3б) 
уже выходит из терминологии в бытовой пласт, а 
в (3а) функционирует в качестве термина. Как и 
кровеносный сосуд, путь сообщения играет зна-
чительную роль в развитии экономики страны. 
Механизм метафоры данного предложения по-
казан на рис. 3. 

3а. Через несколько часов он, действи-
тельно, умер мгновенно от разрыва легочной  
артерии.

3б. Волга – одна из главных артерий России.
Кроме того, к таким терминам относятся: 

рецепт, антисептика, аура и т.д. 

Метафорическая модель в процессе де-
терминологизации русских медицинских 
терминов. При обсуждении метафоры «спор –  
это война» (Argument is War) Дж. Лакофф и  
М. Джонсон [10, с. 28] указывают, что если мета-
форический концепт организован системно, то и 
язык, который мы используем, когда говорим о 
нем, также характеризуется свойством систем-
ности. Например, метафорические концепты 
«время – деньги», «время – это ограниченный 
ресурс» и «время – это ценность» формируют 
систему, базирующуюся на субкатегоризации. 
Эти субкатегориальные отношения характеризу-
ют отношения следования в метафорах. То есть  
из метафоры «время – деньги» следует метафо-
ра «время – это ограниченный ресурс», дальше 
следует метафора «время – это ценность». Ины-
ми словами, эта субкатегория представляет со-
бой прототипическую модель метафорической 
системы. Что касается метафорических моделей 

Рис. 2. Сходство в действии 

Рис. 3. Механизм метафоры на основе сходства по функции 
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русских медицинских терминов, то они тоже но-
сят системный характер. Ниже покажем их.

Прототипической метафорической моде-
лью русских медицинских терминов является 
модель «соблюдение нормы – это значит здоро-
вье». Люди стремятся к норме. Когда соблюда-
ется норма, то все в порядке. На основе данной 
модели возникает ряд метафорических моделей.

Первая метафорическая модель, которая 
противоречит прототипической модели: «откло-
нение от нормы – это значит нездоровье». Как 
в природе, так и в обществе норма является са-
мым важным принципом. Норма и отклонение 
от нормы составляют диалектическое единство 
[19, с. 9].

На самом деле, норма – это задний план, а 
отклонение от нормы – это передний план. Когда 
мы воспринимаем объективный мир, мы снача-
ла обращаем внимание на отклонение от нормы, 
а не на соблюдение нормы. Язык склонен оттал-
киваться от градуированных понятий (напри-
мер, хороший, большой, маленький), поэтому 
практический интерес представляют понятия, 
занимающие крайнее место на некоторой шка-
ле, тогда как обобщенное понятие, вбирающее 
в себя все элементы этой последовательности, 
возникает в результате процесса упорядочения, 
разрушающего равновесие между этими едини-
цами [20, с. 47].

Например, «вывих» в [11] в качестве тер-
мина обозначает «смещение, выпадение конца 
кости из суставного сочленения», то есть не-
нормальное положение кости. Функционируя в 
непрофессиональном контексте, данное слово 
обозначает «ненормальное положение дел».

4а. Первая помощь при вывихе сустава за-
ключается в фиксации или иммобилизации (не-
подвижности) повреждений конечностей.

4б. Известно, у глупого человека в мозгах 
вывих...

На основе вышеуказанной метафорической 
модели возникает модель «повторное возникно-
вение неприятного явления – значит рецидив за-
болевания». Посредством данной модели термин 
«рецидив» входит в бытовую среду и обозначает 
повтор нежелательного явления. Например, «ре-
цидив» в (5а) пользуется в качестве термина, а 
в (5б) функционирует как общеупотребительное 
слово. В (5б) «фашизм» рассматривается как 
патоген, и его повторное распространение по-
сле Второй мировой войны подобно рецидиву 
болезни.

5а. Таким образом диагностируют медул-
лярный рак щитовидной железы, а также своев-
ременно выявляют рецидивы заболевания после 
радикального лечения.

5б. Впрочем, рецидив фашистской заразы 
захватил всю Украину.

Следующей метафорической моделью явля-
ется «исправление отклонений от нормы – это 
лечение болезней». То есть коррекция аномаль-
ных или нежелательных явлений естественным 
образом ассоциируется с лечением заболеваний. 
В зависимости от методов коррекции эту модель 
можно разделить на более конкретные метафо-
рические модели. 

6а. Если все совместные усилия родителей 
и педагогов все же не приносят ощутимых ре-
зультатов и ребенок не желает посещать школу, 
стоит подумать о том, чтобы обратиться к пси-
хологу. Ведь это специалист, который помогает 
справляться с различными типами эмоциональ-
ных проблем.

6б. Если люди действительно хотят сохра-
нить семью, можно ее лечить, а для этого нужно 
каждому изменить себя.

Физическое здоровье и психическое здоро-
вье – это наша цель воспитания детей, а психиче-
ские заболевания, вызванные эмоциональными 
проблемами, являются нежелательными. Дис-
гармоничные семейные отношения рассматри-
ваются как аномалии, которые не соответствуют 
норме, и здесь лечат не реальное заболевание, а 
ненормальные семейные отношения.

Последней метафорической моделью явля-
ется «распространение вещей – это распростра-
нение болезней». Например, слово «заразить» в 
(7а) и (7б) функционирует как термин и обще-
употребительное слово, соответственно, обо-
значает реальное распространение заболевания 
и неприятного явления. Основываясь на зна-
чительном сходстве между ними, когнитивный 
субъект осознает одно через другое.

7а. Он был заражен тифом.
7б. Энтузиазм товарищей заразил меня.
Заключение. В данной статье показано, 

что метафора терминов применяется не толь-
ко в наименовании терминов, но и в процес-
се детерминологизации. В процессе детер-
минологизации сходство между концептами, 
которые используются в профессиональном и 
непрофессиональном употреблении, являет-
ся основой перехода термина в общеупотре-
бительное слово, прежде всего, это сходство 
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по функции, состоянию и действию. Кроме 
того, в данной статье также описывается про-
тотипическая модель метафоры русских меди-
цинских терминов, т.е. «соблюдение нормы –  
значит здоровье, а отклонение от нормы –  
значит болезнь». На основе прототипической 
модели возникают разные модели.

Результаты данной статьи показывают, что 
русская культура стремится к совпадению нор-
мы и обращает внимание на функции предме-
тов. Полученные результаты могут быть полез-
ны при обучении иностранных студентов, чтобы 
они могли лучше понять загадочную русскую 

душу. В соответствии с этим мы планируем в 
дальнейшем исследовании сопоставить метафо-
рические механизмы и модели семантической 
деривации медицинских терминов русского и 
других языков, особенно китайского языка.

Данная статья является предварительным 
анализом метафоры терминов в процессе детер-
минологизации. В дальнейшем исследовании 
будет применим метод качественного анализа, 
чтобы наглядно показать как различие в частот-
ности разных метафорических механизмов и 
моделей, так и разницу между русской и китай-
ской литературой. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПЕРЕВОДА ЭТНОКУЛЬТУРНЫХ 
ТЕКСТОВ С КИТАЙСКОГО ЯЗЫКА НА АНГЛИЙСКИЙ

Ключевые слова: перевод с китайского язы-
ка на английский; дословный перевод; трансли-
терация; этнокультура.

Аннотация: Развитие культуры порождает 
язык, искусство и другие формы самовыраже-
ния. Языковой прогресс демонстрирует глуби-
ну культуры, различные виды языка отражают 
образ мышления и представления о жизни раз-
ных людей. Для глубокого понимания культуры 
разных народов перевод китайского языка на 
английский имеет большое значение. На совре-
менном этапе развитие этнической культуры не-
отделимо от распространения китайской тради-
ционной культуры. Таким образом, необходимо 
повышать качество перевода с китайского язы-
ка на английский. Цель данной статьи состоит 
в том, чтобы рассмотреть трудности перевода с 
китайского языка на английский на современном 
этапе, исследовать взаимосвязь между языком и 
переводом, предложить возможные пути опти-
мизации перевода с китайского языка на англий-
ский, что может способствовать расширению 
сферы распространения китайской этнической 
культуры и популяризации традиционной куль-
туры. Сочетание теории и практики является 
главным методом данной работы. 

Культура каждой страны и региона должна 
передаваться по наследству с опорой на язык, 
письменность и другие носители. Этническая 
культура является общим названием обычаев и 
культуры народной жизни. Данная форма куль-
туры включает в себя множество жизненных 
сценариев, изучение которых позволит глубоко 
раскрыть траекторию развития народных тради-
ций, обычаев и нравов и повысить чувство на-
циональной самобытности. Этническая культу-
ра – это важный путь к пониманию истории того 

или иного региона. Следует расширять способы 
распространения этнической культуры, в том 
числе посредством перевода с китайского на ан-
глийский язык, показывать этнические сцены на 
английском языке и повышать степень освеще-
ния этнической культуры. 

Основные трудности, возникающие  
в процессе перевода текстов о народной 

культуре с китайского языка на английский

Во-первых, огромная база слов этниче-
ской культуры. В китайско-английском перево-
де на данном этапе слова этнической культуры 
имеют слишком много форм выражения, что 
создает тяжелую задачу для переводческой ра-
боты. По своей природе этническая культура 
подразделяется на три категории: лингвистику, 
психологию и этнологию. Лингвистика включа-
ет в себя загадки, пословицы и народные пес-
ни, которые складываются у местных жителей 
в процессе труда и жизни и выражают восторг 
людей перед жизнью и природой. В психоло-
гии фольклор – это ценностная вера в сердцах 
людей. Древние люди считали природные ката-
клизмы карой Божьей человечеству. Этнология 
в основном выражает поведение во всех видах 
этнической деятельности и поведение, осу-
ществляемое на каждом традиционном празд-
нике. Поэтому переводчики с китайского язы-
ка на английский должны уточнять значения 
всех видов культурных терминов и расширять 
резерв знаний, необходимых для работы над  
переводом.

Во-вторых, нехватка словарного запаса при 
переводе с китайского языка на английский. На-
родные обычаи Китая имеют долгую историю и 
оказывают более значительное влияние на ис-
пользование слов, чем западная культура. Таким 
образом, когда переводчики переводят китай-
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ские этнические слова на английский язык, им 
трудно найти аналогичные английские слова, 
что приводит к некоторым отклонениям в содер-
жании выражений перевода. Такие традицион-
ные праздники, как Цинмин и Юаньсяоцзе, не 
подлежат дословному переводу, и англоязычной 
аудитории трудно понять культурный подтекст. 
Поиск наиболее подходящих английских слов  
для перевода оригинального китайского текста – 
это важный фактор, который необходимо понять 
переводчикам и который влияет на качество пе-
ревода.

В-третьих, сложно контролировать из-
менения значения слов при переводе. Китай-
ские народные обычаи и культура часто имеют 
глубокий скрытый подтекст. Поэтому, если не 
проанализировать китайско-английский пере-
вод, в результате он может сильно отличаться от 
оригинала и не будет отражать действительный 
смысл этнической культуры. Например, Новый 
год является важным традиционным праздни-
ком в Китае. В честь праздника весны на двери 
наклеивают новогодние парные надписи, запад-
ные люди не осознают это. Поэтому в англий-
ском языке не существует словосочетания со 
значением «новогодние парные надписи». Тра-
диционные китайско-английские стандарты пе-
ревода буквально переводят новогодние парные 
надписи как antithetical couplet, но такой пере-
вод не может точно выразить реальный смысл 
новогодних парных надписей.

Способы оптимизации перевода  
текстов этнической культуры  

с китайского языка на английский
 
Во-первых, использование дословного пере-

вода. В связи с огромным словарным запасом 
этнических культурных слов и богатым геогра-
фическим колоритом в китайско-английском 
переводе для английского языка было отведено 
большое пространство, поэтому вопрос о том, 
как сделать наиболее точный перевод этих слов, 
является ключевым для повышения качества 
перевода. Язык как важнейшая неотъемлемая 
часть жизни и общения людей в разных регионах 
неизбежно претерпевает множество изменений 
в ходе своего развития. В дословном переводе 
с китайского на английский язык используется 
базовое значение слова, например, рисунок ту-
шью переводится как wash painting. Читатели 
понимают это слово по английскому значению. 

Язык как часть культурного выражения должен 
глубоко отражать культурное содержание. Хотя 
прямой перевод является наиболее простым, его 
содержание неизбежно поверхностно, и он дол-
жен использоваться в сочетании с конкретными 
контекстами, чтобы избежать двусмысленности 
в понимании.

Во-вторых, сочетание транслитерации 
с вольным переводом. Транслитерация пред-
ставляет собой демонстрацию произношения 
этнических и культурных слов. Например, ис-
пользование пиньинь и его прямой перевод на 
английский язык позволяют полностью пере-
дать информацию из оригинального текста.  В 
существующем китайском языковом лексиконе 
нет недостатка в транслитерации слов с англий-
ского языка на китайский. Например, «диван» 
транслитерируется на основе sofa, «кофе» так-
же является результатом транслитерации этого 
типа, в то время как в словах этнической культу-
ры чаще транслитерируются слова, связанные с 
именами людей, например: Huang Di (Хуан Ди), 
Hou Yi (Хоу И) и так далее. Kong Fu (Кунг Фу), 
которое является популярным словом в амери-
канских фильмах о китайской культуре, – тоже 
результат транслитерации. Содержание слов, ко-
торые невозможно передать в оригинале, мож-
но выразить через транслитерацию, что делает 
перевод более динамичным.

В-третьих, дополнение дословного перево-
да сносками, помогающими глубокому понима-
нию значения. Переводчики используют дослов-
ный и транслитерированный переводы, которые 
не могут полностью достичь цели перевода на 
культурном уровне. При дословном переводе 
переводчики могут по своему усмотрению до-
бавлять сноски, чтобы помочь аудитории понять 
смысл перевода. Например, костюм Тан как тра-
диционная китайская одежда имеет три вариан-
та переводческого выражения: костюм династии 
Тан, традиционная китайская одежда, костюм 
Тан, а Tang costume относится к дословному вы-
ражению «костюм Тан», что также является наи-
более подходящей формой перевода. Поскольку 
западные люди хорошо понимают, что такое 
«Тан» и «Чайнатаун» – то есть китайская общи-
на, – то можно предположить, что Tang costume 
означает традиционную китайскую одежду. В 
этом предложении Tang служит сноской и при-
мечанием. 

На основании вышеизложенного отметим, 
что китайская этническая культура следует по-
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литике «выход за границу», активно проводит 
работу по переводу культурных слов, помога-
ет повысить общую силу китайской культуры, 
рассматривает китайский и английский пере-
вод как важный способ культурного обмена, где 
особенно важно повысить уровень перевода с 
китайского языка на английский. Благодаря до-
словному переводу, сочетанию транслитерации 
с вольным переводом, а также дословному пере-

воду, дополненному сносками и другими сред-
ствам, этнические культурные слова могут стать 
более понятными для англоязычной аудитории, 
а значит, могут укрепить потенциальное влия-
ние этнической китайской культуры. Благодаря 
культурному распространению этническая де-
ятельность может привлечь больше внимания, 
тем самым помогая этнической культуре полу-
чить мировое признание.  
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К ВОПРОСУ О СООТНОШЕНИИ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО 
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Аннотация: Существующие на сегодняш-
ний день разночтения понятий «дискурс» и 
«стиль» определили актуальность данного ис-
следования. В статье уточняются понятия «дис-
курс», «функциональный стиль», «дискурсивная 
стилистика». Для решения поставленной цели 
был проведен теоретический анализ лингви-
стической литературы, изучен и обобщен опыт 
исследований ведущих стилистов и дискурсоло-
гов в области лингвистического и когнитивного 
моделирования коммуникации. Применены ме-
тоды научного поиска, сравнительного анализа 
и теоретического обобщения. Сформулированы 
выводы. Результаты проведенного исследова-
ния вносят вклад в развитие теории дискурса, 
способствуют уточнению терминологического 
аппарата исследования в области соотношения 
понятий «дискурс» и «функциональный стиль». 
Практическая значимость определяется возмож-
ностью использования полученных данных в 
курсах, посвященных функциональным стилям 
и теории дискурса. 

«В пространстве российской науки о тек-
сте ‘‘столкнулись’’ традиционная отечественная 
стилистика и заимствованная западная дискур-
сология, что привело к эклектике в термино-
логическом аппарате стилистики, смешению и 
неразграничению терминов и методов дискурс-
анализа. Даже термины ‘‘стиль’’ и ‘‘дискурс’’ 
часто не различаются» [15]. Термин «дискурс» 
используется как замена «стиля» [15]. 

Говоря о функциональном стиле, мы имеем 
в виду классический стилистический подход к 
изучению функций языка на разных уровнях, 

где текст является вершиной языковой иерар-
хии. При коммуникативном подходе текст пони-
мается как продукт коммуникации от адресанта 
к адресату. Есть несколько причин возникно-
вения этого феномена. Во-первых, в развитии 
лингвистики наступил момент, когда, достигнув 
максимального уровня научной абстракции, она 
расширила границы своих исследований, во-
брав по максимуму все аспекты речевого взаи-
модействия. «Интерес лингвистики сместился с 
минимальных единиц к макроединицам – тексту 
(дискурсу), функционирующему в прагматиче-
ском поле» [2].

Во-вторых, функциональная стилистика не 
учитывала интенции адресанта, прагматику вы-
сказывания, его перлокутивный эффект и адре-
сата коммуникации, что стало необходимостью 
при переходе от системного подхода к изучению 
языка к его коммуникативному исследованию. 
В этой связи стоит упомянуть стилистику деко-
дирования или стилистику восприятия, разра-
ботанную И.В. Арнольд и ее последователями 
[1]. Стилистика от читателя, во многом рево-
люционная для последних десятилетий XX в.,  
учитывала, наряду с ключевыми позициями 
самой организации текста, языковые, эстетиче-
ские стандарты эпохи сочинения произведения.  
И.В. Арнольд была убеждена, что «адекватное 
представление о литературном произведении 
можно получить только в том случае, если мы 
подробно изучим все обстоятельства его появле-
ния» [1]. 

Сегодня можно говорить уже о сложившей-
ся отечественной школе дискурсологии, которая 
представлена такими учеными, как В.И. Кара-
сик, В.Б. Кашкина, Е.А. Кожемякина, А.А. Не- 
грышева, Е.Г. Малышева, А.В. Полонский,  
Г.Н. Манаенко, Л.Н. Синельникова, В.Е. Чер-
нявская, А.П. Чудинов и др. На сегодняшний 
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день единого определения термину «дискурс» 
не выработано. Существующие лингвистиче-
ские школы предлагают свое видение в соответ-
ствии с проведенными этими школами исследо- 
ваниями.

Сегодня мы можем констатировать наличие 
трех подходов к вопросу сложившейся ситуации 
разграничения функционального стиля и дис-
курса.

1. Стиль и дискурс нужно разграничить 
и убрать из стилистики все нестилистическое 
(Б. Тошович «Стилистика – антистилистика – 
контрстилистика – неостилистика»).

2. Стиль и дискурс можно и нужно сбли-
зить и создать интердисциплинарную дискур-
сивную стилистику (Г.Г. Хазагеров, В.Е. Черняв-
ская, Е.А. Баженова, Т.А. Воронцова).

3. Стилистика может и должна стать ин-
тегративной, трансдисциплинарной наукой, от-
крытой для новых теорий и связующей их на 
своей основе (С. Гайда «Философия стиля») [6].

Поскольку стиль – это предлагаемая в рам-
ках литературного языка модель социальной 
коммуникации, регламентируемая набором эта-
лонных черт (нормы стиля), то стиль становит-
ся обязательной формой реализации авторского 
послания адресату. Таким образом, стиль стано-
вится составным элементом дискурса [16]. Это-
му тезису мы находим подтверждение в запад-
ных работах [20–22; 25; 26; 29; 30]. Предыдущие 
исследования в области дискурсивного анализа 
и стилистики за последние десятилетия выяви-
ли возможность более продуктивного подхода к 
этим анализам. Поскольку любой дискурс имеет 
свою уникальную структуру или организацию, 
одним из способов показать индивидуальность 
дискурса является анализ его организации как 
дискурса. Выделена область стилистики дискур-
са, которая фокусируется в значительной степе-
ни на имплицитной и в высшей степени идео-
логической подоплеке текстов [20–22; 25–30]. 
Цель дискурсивной стилистики – познакомить 
читателей с процедурой наблюдения, которая 
приучает к критическому чтению. Данный под-
ход перекликается с основными положения-
ми стилистики декодирования, разработанной  
И.В. Арнольд, которая предполагает наличие 
фоновых знаний у читателя для декодирования 
всех смыслов текста, согласно принципу выдви-
жения [19]. Принципиальный отличительный 
момент дискурсивной стилистики от стилисти-
ки декодирования заключается в том, что пред-

ставители дискурсивной стилистики считают, 
что «не существует лингвистически идентифи-
цируемого различия между литературными и 
нелитературными текстами и что литература – 
это понятие, наложенное культурой» [11].

Дискурсивная стилистика исследует фор-
му и функцию языковых конструкций, которые 
выходят за рамки предложения в конкретных 
социальных, культурных или исторических кон-
текстах, исследуемых в данном дискурсе. Дру-
гими словами, данная модель представляет со-
бой стилистику, основанную на дискурсе. Само 
понятие дискурса проистекает из открытия того, 
что язык функционирует в прагматическом кон-
тексте и что необходимо очертить этот контекст 
и применить его для своей экспликации. Сти-
листика дискурса – это инновационный подход 
в стилистическом анализе. Это сочетание дис-
курсивного и стилистического анализа и раздел 
стилистики, который конкретно опирается на 
техники и методы анализа дискурса [10, с. 136].

Применение дискурсивной стилистики 
обеспечивает основу для проверки дискурса, а 
также предоставляет литературной критике по-
лезные средства для оценки литературных до-
стоинств, и это естественное развитие того и 
другого [13].

Изучение стилистики дискурса обещает 
дискурсивному анализу полезную площадку для 
проверки гипотез о дискурсах, а литературным 
критикам – полезный инструмент для освеще-
ния литературных произведений и выделения 
в них вопросов, требующих объяснения [24]. 
Таким образом, это новый взгляд как для ана-
лиза дискурса, так и для стилистики, что явля-
ется естественным развитием того и другого.  
Дж. Лич и М. Шорт определили, что термин 
«стиль» имеет однозначное толкование: он от-
носится к способу использования языка в опре-
деленном контексте, конкретным человеком, 
для достижения определенной цели и так далее 
[15]. Они развивают положение Ф. де Соссю-
ра, который проводит различие между языком 
и речью: язык – это кодекс или система правил, 
общих для носителей языка (например, англий-
ского), а речь – это конкретное использование 
этой системы в письменной или устной речи. 
“Style, then, pertains to parole: it is selection from a 
total linguistic repertoire that constitutes a style” /
Стиль, таким образом, относится к речи: именно 
отбор из общего языкового репертуара составля-
ет стиль (здесь и далее по тексту перевод наш) 
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[15]. Идентификация эффектов и конкретных 
стилистических решений связана с проблемой 
выявления причинно-следственной связи между 
стилем и эффектом, произведенным конкретной 
речью. “The stylistic mentality is always on the 
lookout for one or more of the pattern, repetition, 
recurrent structures, ungrammatical or ‘language-
stretching’ structures, and large internal contrasts 
of content or presentation” / Стилистический мен-
талитет всегда находится в поиске одного или 
нескольких шаблонов, повторений, повторяю-
щихся структур, неграмматичных или «растяги-
вающих язык» структур и больших внутренних 
контрастов в плане содержания или презен- 
тации [29].

Дж. Лич и М. Шорт считают, что необходим 
циклический анализ, при котором лингвисти-
ческое наблюдение стимулирует или модифи-
цирует литературное понимание, при котором 
литературное понимание, в свою очередь, сти-
мулирует дальнейшее лингвистическое наблю-
дение. Этот подход является чем-то вроде цикла 
формулирования теории и ее проверки, который 
лежит в основе научного метода [27]. А. Флер-
гин в своей статье “Cohesion in Conversation: A 
Discourse Stylistics Approach on Amitav Gosh’s Sea 
of Poppies” пишет о том, насколько важна коге-
зия в стилистике дискурса с точки зрения текста. 
Эта статья иллюстрирует, как автор использует 
когезивные маркеры для создания связности в 
романе и установления уникального стиля по-
вествования. Он выдвигает предположение, что 
стилистического анализа литературных и не-
литературных текстов едва ли достаточно для 
получения всеобъемлющей лингвистической 
оценки, что побудило специалистов-стилистов 
исследовать новые подходы в стилистике. «Сти-
листика дискурса широко открывает стилистике 
двери в динамичный мир» [21].

Дж. Лич и М. Шорт предоставляют кате-
гории, которые могут быть названы как тра-
диционные при проведении стилистического 
анализа. Категории распределены по четырем 
общим рубрикам: лексические категории, грам-
матические категории, фигуры речи, когезия и  
контекст [27].

Российские ученые М.П. Котюрова,  
Н.И. Клушина, Е.А. Баженова, М.А. Ширинки-
на, Л.Р. Дускаева, В.А. Салимовский рассматри-
вают «новейший вектор развития дискурсивной 
стилистики, объединяющей подходы к изуче-
нию речи, сформированные в функциональной 

стилистике и теории дискурса» [1; 2]. В ра-
боте «Дискурсивный вектор функциональной 
стилистики» Е.А. Баженова, М.А. Ширинкина 
анализируют возникновение нового вектора 
развития стилистики и дискурсологии. Пред-
ставители этого направления (Пермская научная 
школа функциональной стилистики) считают, 
что функциональные разновидности литера-
турного языка определяются воздействием сти-
леобразующих экстралингвистических факто-
ров совместно с дискурсивными – условиями 
коммуникации. В зарубежных исследованиях 
коррелятом такого понятия, как «функциональ-
ный стиль», можно считать понятие дискурса  
(М. Фуко, П. Серио, Т. ван Дейк, М. Мейер,  
Р. Водак и др.).

Таким образом, если подвести некоторый 
итог краткого обзора лингвистической литера-
туры, возникает необходимость рассматривать 
дискурс как совокупность текстов, объединен-
ных определенной темой, функционирующую 
как в устной, так и в письменной форме, в раз-
ных жанрах и стилях речи. Многозначность 
понятия «дискурс» способствовала возникно-
вению большого числа определений в силу ис-
следований различных аспектов его описания и 
соотнесения его с различными смежными поня-
тиями. Тот факт, что дискурс стал объектом ис-
следования разных наук, привел к разночтениям 
как в зарубежной, так и в отечественной лингви-
стике. Мы согласны с ведущими современными 
лингвистами в следующих положениях.

1. Стилистика и дискурсология – разные 
науки. Стиль относится к фундаментальному на-
правлению разделения языка и речи, дискурс – к 
уровню функционирования языка в речи.

2. Стилистическая система «язык/речь» 
функционирует на иерархической основе. Дис-
курсивная система открытая и диффузная.

3. Стилистические методы релевантны 
для дискурс-анализа. Современный анализ речи 
должен комбинировать анализ функционально-
стилистический и дискурсивный.

Мы считаем, что стиль не заменяет дискурс, 
а характеризует дискурс. Функциональные раз-
новидности литературного языка определяются 
воздействием стилеобразующих экстралингви-
стических факторов совместно с дискурсивны-
ми – условиями коммуникации. Дискурсивная 
стилистика объединяет подходы к изучению 
речи, сформированные в функциональной сти-
листике и теории дискурса.
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Аннотация: Данная статья рассматривает 
рекламный дискурс с позиций коммуникатив-
ных и прагматических характеристик рекламы. 
Цель исследования – уточнить арсенал языко-
вых средств, которые применяются при созда-
нии рекламы для достижения коммуникатив-
ных и прагматических целей рекламы. Задачи 
исследования: выявить наиболее характерные 
признаки рекламного текста, отобрать наиболее 
эффективные стилистические приемы, задей-
ствованные в тексте рекламы. Актуальность ис-
следования определяется вниманием к собствен-
но лингвистическим чертам рекламных текстов, 
что позволяет более полно понять суть этого 
феномена, а также выявить принципы реализа-
ции ключевых целей рекламы с использованием 
экспрессивно-выразительного потенциала язы-
ка. Методология исследования включает в себя 
лингвостилистический анализ, методы система-
тизации и классификации, метод переводческой 
трансформации, описательный метод, метод 
сплошной выборки и количественного анализа. 
Проведенное исследование позволило сформу-
лировать выводы о реализации ключевых целей 
рекламы с использованием экспрессивно-выра-
зительного потенциала английского языка. 

Рекламный дискурс был и остается в цен-
тре лингвистических исследований в силу своей 
динамичности и выразительности. Текст как со-
ставляющая дискурса представляет собой пред-
мет собственно лингвистических исследований, 
так как текст является результатом вербализа-
ции некоторого коммуникативного акта. Дис-
курс, напротив, рассматривается в событийном 

аспекте, что указывает на различия в тексте и 
дискурсе как части и целого [3]. При этом нель-
зя не отметить, что дискурс и текст тесно свя-
заны друг с другом, это проявляется в том, что 
дискурс в языке выражается через текст сред-
ствами определенного языка [4]. Теоретическая 
база исследования по проблемам дискурса и ре-
кламного дискурса представлена работами сле-
дующих ученых: О.С. Иссерс, Е.Л. Головлева,  
И.В. Карпова, О.В. Кубаева, Е.В. Ромат,  
A. Goddard и др. Проблемы лингвостилистиче-
ской выразительности рекламных текстов рас-
сматриваются в работах следующих авторов: 
И.В. Арнольд, В.П. Москвин, И.Р. Гальперин, 
Е.М. Александрова, Ю.И. Борисенко, О.Н. Ка-
ширина, В.Е. Чернявская и др. Материалом 
исследования являются печатные издания на 
английском языке и публикуемая в них ком-
мерческая реклама (издания Good Food, Elle 
Decoration, Elle, Vogue и др.).

Начало изучению рекламы положено в 
западном языкознании в трудах Дж. Лича,  
Дж. Кука. Однако, поскольку рекламный дис-
курс не стоит на месте и постоянно развивает-
ся в силу коммуникативных и прагматических 
особенностей рекламы как таковой, постоянно 
появляются новые исследования, рассматрива-
ющие самые разные аспекты этого феномена, 
включая гендерный и т.д. [4]. 

Кроме того, значительное место в изучении 
рекламы имеет ее прагматика, что соотносится 
с теми задачами, которые ставятся перед рекла-
мой. Например, в исследовании Д. Болинджера 
подробно рассматривается манипулятивная при-
рода рекламы, которая реализуется в комплексе 
использования собственно лингвистических и 
эстралингвистических средств, обеспечиваю-
щих создание яркого рекламного текста, при-
влечение внимания потенциальных покупателей 
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с их последующим побуждением к совершению 
приобретения [4].

Поскольку коммуникативные цели рекла-
мы достигаются преимущественно с помощью 
языковых средств, лингвистическое наполне-
ние рекламного дискурса находится в центре 
внимания исследователей. Например, в работах 
Д. Кристал рассматриваются стилистические 
характеристики рекламного текста, а исследо-
вание А. Годдард посвящено лингвистическим 
средствам достижения прагматических целей 
рекламы в целом [7]. 

Кроме того, реклама понимается и как опре-
деленная форма коммуникации, что также от-
ражает один из аспектов комплексного по своей 
природе рекламного дискурса [6]. 

Реклама рассматривается и в рамках комму-
никативного и семиотического подходов. Они 
позволяют воспринимать рекламу как средство 
массовой коммуникации, которое реализуется 
посредством использования информационно-
образных, экспрессивно окрашенных произве-
дений, которые имеют связи с лингвокультурой. 
Их цель состоит в побуждении потенциальных 
потребителей к приобретению рекламируемого 
продукта [5].

Коммерческая реклама является самым рас-
пространенным видом рекламной продукции 
[9]. Основной ее целью является продать кон-
кретный вид продукции, увести внимание от 
аналогичного продукта конкурентов. Наиболее 
ярко коммуникативные и прагматические осо-
бенности рекламного текста проявляются в сло-
ганах. Слоганы в рекламе строятся на основании 
определенных языковых принципов, а также с 
использованием определенных структур, что 
обеспечивает привлечение внимания потребите-
лей. Наиболее ярко коммуникативные цели сло-
гана вербализируются посредством стилистиче-
ских приемов, языковой игры, что обеспечивает 
создание ярких образов, играющих ключевую 
роль в привлечении внимания потребителей [8].

Например, эпитет: «Boots: With you for a get-
up-and-glow spring» (Elle, 05.2024). Речь идет об 
окказиональном составном эпитете «get-up-and-
glow» – «вставай-и-сияй», он призван формиро-
вать и выражать положительный образ весны и 
новой коллекции обуви. 

Метафора «Rado: Master of materials. 
Feelit!» (Elle, 05.2024) основана на переносе 
значения существительного «Master» (специ-
алист, эксперт). Выразительность этого слогана 

основывается также и на аллитерации, которая 
построена на повторении [m]. 

Гипербола «Experience the adventure of a 
lifetime – Vietnam» (National Geographic Traveller, 
04.2024) реализуется за счет этого стилистиче-
ского приема, который проявляется в семантике 
и коннотациях компонента «of a lifetime» (всей 
жизни). 

Аллюзия «Viya Access: Live the 5-starlifestyle» 
(GoodFood, April 2024) выражена в использова-
нии компонента «5-star» (пятизвездочный), что 
аллюзивно связано с туризмом. Яркость этого 
образа основана на том, что данный компонент 
ассоциативно связан с наиболее высоким уров-
нем оказываемых услуг. Тем самым обеспечива-
ется достижение прагматических целей рекла- 
мы – формирование положительного образа в 
сознании потенциальных потребителей. Яр-
кость этого образа основывается и на аллитера-
ции, которая здесь основана на повторе.

На лексическом уровне эпитет и метафора  
в силу своей образной выразительности обес- 
печивают выражение положительной оценки и 
позитивно окрашенных образов в тексте рекла-
мы, что соотносится с прагматикой рекламного 
дискурса в целом. Сравнение также опирается 
на ассоциации, существующие в языковой кар-
тине мира, что отражает прагматические цели и 
задачи рекламы как таковой. Гипербола призва-
на делать смысловые акценты на конкурентных 
преимуществах рекламируемых товаров и услуг. 
Аллюзии и фразеологизмы соотносятся с языко-
вой картиной мира, а связанные с ними ассоци-
ации отражают прагматические цели рекламы. 
Количественный анализ показал наибольшую 
продуктивность эпитетов и метафор на лекси-
ческом уровне при формировании рекламных 
слоганов.

Следующий слоган «Purina: Every ingredient 
has a purpose. Every ingredient from our trusted 
sources» (Rolling Stone, 04.2024) основывается 
на использовании анафоры. Компонент «Every 
ingredient» (каждый ингредиент) подразуме-
вает, что вопросам качества этого товара уде-
ляется первостепенное значение. Реклама так-
же использует синтаксический параллелизм: 
«Neptune: The beauty of natural silhouettes. The 
tranquillity of a calming palette. The endurance 
of honest materials» (Elle Decoration, 05.2024). 
Присутствие в структуре этого слогана та-
ких положительно окрашенных единиц, как 
«beauty» (красота), «tranquillity» (спокойствие), 
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«endurance» (долгосрочность) призвано подчер-
кнуть конкурентные преимущества рекламируе-
мого товара, реализовав тем самым прагматиче-
ские цели и задачи рекламного текста.

В следующем примере «Sandberg: Some do 
wallpaper, we do wallpaper art» (Elle Decoration, 
05.2024) использована антитеза. Эта прагма-
тически ценная для рекламного дискурса идея 
передается за счет использования противо-
поставлений, построенных на употреблении 
существительных «Some – we», «wallpaper –  
wallpaper art». 

«Boots: With you. For life» (Elle, 05.2024). 
В приведенном примере использована парцел-
ляция, которая отражает смысловые акценты в 
структуре этого рекламного слогана и подчерки-
вает его конкурентные преимущества. 

Градация «Fresha: Discover. Book. Glow» 
(Elle, 05.2024), построенная на использовании 
глаголов в форме повелительного наклонения, 
также подразумевает и обращение к потенци-
альным потребителям напрямую, что привлека-
ет внимание к рекламируемым товарам.

Таким образом, проведенный анализ  
75 примеров показал, что наиболее продуктив-
ными лексическими стилистическими средства-
ми формирования выразительности рекламных 

текстов являются метафора (43 %) и эпитет  
(27 %). Были выявлены следующие закономер-
ности использования синтаксических стили-
стических приемов: анафора и синтаксический 
параллелизм призваны создавать цельные об-
разы рекламируемых товаров, что важно для их 
восприятия в сознании потенциальных потреби-
телей. Антитеза призвана выразить конкурент-
ные преимущества рекламируемого товара за 
счет его противопоставления с конкурентами. 
Парцелляция позволяет расставлять смысловые 
акценты в рекламном тексте, выделяя ключевые 
характеристики и конкурентные преимущества 
товара, а также апеллируя к опыту потенци-
альных потребителей. Градация способствует 
повышению стилистической выразительности 
и коммуникативной яркости слогана. Количе-
ственный анализ показал, что на синтаксиче-
ском уровне преобладают анафора и парцелля-
ция. Наиболее часто на синтаксическом уровне в 
рекламных слоганах используются парцелляция 
(33 %) и анафора (28 %).

В целом наиболее продуктивными выра-
зительными средствами в рекламных слога-
нах являются метафора (18 %), парцелляция 
(14 %), аллитерация (14 %), анафора (12 %) и  
эпитет (12 %). 
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Аннотация: В статье рассматривается ки-
тайский и российский научный медиалинг-
вистический дискурс. Цель исследования –  
определить особенности оформления интегри-
рованной российско-китайской медиалингви-
стической теории. В качестве основного подхо-
да к изучению генезиса медиалингвистических 
научных концепций авторами избирается экс-
терналистский подход. Результаты концептуаль-
ного мониторинга позволяют сделать вывод об 
интегральных и дифференциальных признаках 
интегрированной медиалингвистической тео-
рии. К числу интегрированных признаков отно-
сится сочетание медиалингвистических фактов 
и медиалингвистического знания со знаниями 
в лингвистическом, социалогическом, психоло-
гическом, семиотическом, журналистическом, 
культурологическом теоретических дискурсах. 
Дифференциальные признаки представлены в 
принципах выделения и формирования дисци-
плин, что находится под влиянием мировоззрен-
ческих основ государств и национальных тради-
ций формирования системы знания. 

Определенный этап развития научного зна-
ния и теории как его репрезентанты регули-
руется правилами, образцами и принципами, 
выражающими идеалы и нормы синхронного 
исторического периода [4]. Современное со-
стояние научных коммуникаций определяется 

процессом медиатизации – одним из мета-про-
цессов, формирующих современность наряду с 
глобализацией, индивидуализацией и коммерци-
ализацией [18]. Начало нового века в области из-
учения языка СМИ связывается с оформлением 
новой – медиалингвистической – аналитической 
матрицы, использование которой позволяет не 
только концептуально ответить на медиатизаци-
онные вызовы исторического периода, но и вы-
явить особенности адаптации научного знания к 
изменяющимся обстоятельствам как повседнев-
ной, так и научной коммуникации. Целью данно-
го исследования является определение особен-
ностей интегрированной российско-китайской 
медиалингвистической теории через описание 
этапа оформления медиалингвистической фо-
кализации в изучении функционирования языка 
в СМИ. В качестве основного подхода к изуче-
нию генезиса медиалингвистических научных 
концепций автором избирается экстерналист-
ский подход, согласно которому познаватель-
ный интерес в научной деятельности обуслов-
лен необходимостью решения определенных 
задач в конкретных областях жизни человека 
[8]. Речь идет об установлении эквивалентно-
сти методологических установок, подходов, 
свойственных национальным научным лингви-
стическим школам, описывающим состояние  
медиасферы.

Становление и развитие медиалингвистиче-
ских исследований в российской научной школе 
связано с исследованиями Т.Г. Добросклонской, 
которая ввела в научный обиход ключевые тер-
мины «медиалингвистика» и «медиадискурс», 
заложила основы нового направления изучения 
функционирования языка в СМИ [2]. Важной 
вехой в развитии этого междисциплинарного 
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направления стало издание словаря-справочни-
ка под ред. Л.Р. Дускаевой «Медиалингвистика 
в терминах и понятиях» [7], в котором систе-
матизированы ключевые категории и понятия, 
представленные в современной медиалингви-
стической литературе. С.И. Потапенко, осно-
вываясь на контрастивном исследовании языка 
СМИ, обосновывает необходимость введения 
нового направления «сопоставительная медиа-
лингвистика», выявляющего «различия в функ-
ционировании языков в средствах массовой 
информации, продуцирующих дискурс нели-
нейной структуры» [10, с. 95]. Анализ термино-
логических репрезентаций медиалингвистичес- 
ких исследований позволяет Н.В. Халиной,  
Н.Н. Пивкиной, А.В. Жеребненко прийти к вы-
воду, что модель предметной области дисци-
плины и научного направления «медиалингви-
стика» создается посредством дискурсивного 
моделирования, включающего в себя медиалек-
сикографическую и медиаперформативную дис-
курсивные практики [14]. Расширение экспла-
наторного потенциала медиалингвистического 
подхода при спецификации функционирования 
языка в СМИ осуществляется в работах, по-
священных изучению медиальной семантики  
[1; 6; 9]. В качестве медиальной семантики рас-
сматривается «конфигурация значений и смыс-
лов, обеспечивающая коннекции ментальных 
актов и их коммуникативных экспликаций» [11] 
в медийном пространстве. 

Профессор II Пекинского университета 
иностранных языков Чжан Хуэйцинь (张惠芹) 
в рецензии на словарь-справочник Л.Р. Дускае-
вой отмечает, что в рецензируемом издании «со-
временная медиалингвистика представлена че-
тырьмя основными научными направлениями: 
критикой медиаречи, грамматикой медиаречи, 
медиастилистикой и медиалингводискурсологи-
ей» [15, с. 75–76], что обусловлено праксиологи-
ческой направленностью дисциплины.

Рост интереса к медиалингвистике в Китае 
был отмечен открытием в 2010 г. в Пекинском 
университете международного сотрудничества 
Центра анализа зарубежных СМИ [3]. Чжан 
Хуэйцинь (张惠芹) и Т.Г. Добросклонская опре-
деляют теоретические основы, методы и содер-
жание исследования этой дисциплины – зарож-
дающейся медиалингвистики, уделяя особое 
внимание коннотации и типам медиадискурса, 
описывая параметры медиатекста, а также про-
гнозируя перспективы медиалингвистики [16]. 

Ведущим исследователем СМИ в китайских 
научных кругах является Яо Сишуан (姚喜双), 
профессор Коммуникационного университета 
Китая (Пекин) [17]. В его работах подробно из-
лагаются коннотации и ассоциативные значения 
термина «язык СМИ», раскрываются его харак-
теристики, свойства и функции, обсуждается 
проблема регулирования языка СМИ с точки 
зрения нормативного использования письмен-
ности, констатируется, что приоритетное вни-
мание должно уделяться влиянию языка на цен-
ности молодежи. Исследования Яо Сишуана 
фокусируют внимание на эволюции языка СМИ 
на каждом этапе истории, например: после об-
разования КНР (с 1949 г.), во время культурной 
революции (1966–1976 гг.), после реформы и от-
крытости (с 1978 г.), во время развития новых 
СМИ (в XXI в.), а также на планировании и рас-
пространении языка СМИ в пространстве рас-
пространения информации. 

Ли Вэй и Лю Шиин (李玮和刘士滢) [5] ана-
лизируют специфику текста, дискурса и стиль 
в СМИ и решают задачу определения этих по-
нятий с точки зрения медиалингвистики. Сюй 
Хунчжэн (徐洪征) [13] выявляет понятие и кате-
гории языка СМИ, описывает возникновение и 
развитие медиалингвистики в России, обобщает 
достижения российских лингвистов в работе над 
языком СМИ и излагает теоретические основы, 
внутреннюю структуру, объекты исследования и 
основные методы исследования.

Сюй Мэйлин (徐美玲) [12] обобщает взгля-
ды традиционной московской стилистической 
школы на язык СМИ, анализируя причины по-
явления новых тенденций, освещая новейшие 
результаты в исследовательских работах мо-
сковской стилистической школы, касающихся 
языка СМИ в новую эпоху, и объясняя иссле-
довательский взгляд на медиастилистику и но-
вые термины. Кроме того, она излагает меха-
низмы динамической коммуникации в русских 
медиатекстах, выделяя четыре макроречевые 
коммуникативные стратегии (информирование, 
убеждение, нападение, защита) и одиннадцать 
микроречевых стратегий (с помощью источни-
ков, ссылка на свидетелей, аргументация, пропа-
ганда и агитация, обвинение, оправдание и т.д.).

Начало нового тысячелетия отмечено меди-
атизацией всех сфер жизнедеятельности обще-
ства, что неизбежно нашло отклик в языковед-
ческих исследованиях. Своеобразным ответом 
на медиатехнологический вызов – новые ме- 
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диа – языковедческой теории стала разработка 
нового междисциплинарного паттерна «медиа- 
лингвистика», призванного выявить и про-
анализировать особенности функционирования 
естественного языка в средах, конструируемых 
новыми медиа. Российская и китайская лингви-
стические школы, имеющие давние традиции 
тщательного изучения лингвистических кон-

нотаций и функциональных новообразований, 
обусловленных изменением историческими 
трансформациями социума, используя медиа-
лингвистический подход к описанию синхрон-
ной социально-исторической ситуации, разрабо-
тали основания для создания интегрированной 
российско-китайской медиалингвистической 
теории. 
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ЧЕРЕЗ СЕМАНТИКУ СЛОВАРЯ ЭРЪЯ
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ское поле «Ши тянь»; китайский язык; китай-
ский медийный дискурс. 

Аннотация: Являясь древнейшим китай-
ским словарем, Эръя оказал влияние на регули-
рование и унификацию семантики и употреб- 
ления китайского языка. В словаре Эръя глава 
«Ши тянь» объясняет астрономические объекты 
и явления, такие как «времена года», которые 
тесны связаны с жизнью человека. Цель данного 
исследования – выявление современной китай-
ской медийной лингвокультуры через семантику 
словаря Эръя. С точки зрения лингвокультуро-
логии в сочетании с традиционной экзегезой, 
рассматривая астрономический календарь и 
другие систематизирующие достижения, можно 
проанализировать исторические и культурные 
коннотации, стоящие за словами.

Язык является носителем национальной ци-
вилизации и культуры. Анализ функциональной 
семантики языка важен для выявления и пони-
мания культуры народов и нации. Язык суще-
ствует одновременно как на уровне звучащей 
речи, так и на уровне текстов, фиксирующих 
этот язык и транслирующих его из поколения в 
поколение [6, с. 59], что свойственно и китайско-
му языку, каждый знак которого имеет свое пер-
воначальное значение. Жизненный цикл китай-
ских иероглифов не заканчивается в прошлом, 
в настоящем они продолжают развиваться, 
раскрывая свои новые функционально-семан-
тические аспекты. В отличие от русских слов, 
семантически «центрированных» корневым 
элементом и преобразующих его значение через 

элемент аффиксальный, китайские иероглифы, 
являясь формой «условного слова», не могут 
увеличивать количество штрихов, и для удоб-
ства написания штрихи также уменьшаются – с 
«традиционных» до «упрощенных», китайские 
иероглифы приобретают новые значения в раз-
личных функционально-коммуникативных об-
стоятельствах.

Словарь сегодня является не только объ-
ектом лексикографической деятельности, но и 
предметом изучения лексикографической тео-
рии [3]. Эръя является китайской древнейшей 
работой, разъясняющей значение слов, а также 
первым энциклопедическим словарем, состав-
ленным в соответствии с системой значений 
слов и классификацией вещей [10]. Глава «Ши 
тянь» словаря Эръя занимает важное место, объ-
ясняет астрономические объекты и явления, что 
можно рассматривать как совокупность знаний 
об астрономии древнего Китая. Астрономия 
всегда была не только естественной наукой, ко-
торая просто наблюдала за небом, но и всеобъ-
емлющей наукой, сочетающей космологию, по-
литологию, философию и религию [11].

Смысловая система главы «Ши тянь» не 
беспорядочна с точки зрения организации со-
держания, а представляет собой завершенную 
полную систему. За этой системой стоит полный 
набор ценностей и мировоззрения авторов Эръя 
и той эпохи. Идея распределения лексики того 
или иного языка по предметным группам уходит 
далеко вглубь веков и находит свое выражение 
в создании различного рода словарей. Понятия, 
обозначаемые лексическими единицами, в свою 
очередь, обладают определенной структурой и 
упорядочиваются в словаре на основании какого-
либо принципа [8, с. 170]. Словарь представля-
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ет собой сложнейший многоаспектный продукт 
человеческой деятельности, поэтому при клас-
сификации и описании словарей необходимо 
учитывать совокупность многих характеристик 
[5]. «Ши тянь» относится к категории астроно-
мии и объясняет астрономические явления. «Ши 
тянь» в основном содержит слова, связанные с 
аспектом «неба». С точки зрения лингвокуль-
турологии в сочетании с традиционной экзеге-
зой, рассматривая астрономический календарь и 
другие систематизирующие достижения, можно 
проанализировать исторические и культурные 
коннотации, стоящие за словами. На это в свое 
время обращал внимание Р. Джекендофф, от-
мечая, что, «изучая семантику естественного 
языка, мы по необходимости изучаем структуру 
мышления» [1, с. 102]. Исходя из этого, мы мо-
жем понять культурную основу его устройства. 
Мы интерпретируем культурные явления в со-
ответствии с характером и содержанием слов в 
главе «Ши тянь» словаря Эръя.

По словарному составу языка в той или 
иной области можно понять отношение народа 
к описываемому явлению объективной реально-
сти, сфере жизни и составить языковую картину 
мира – сумму представлений народа об окружа-
ющем мире [2, с. 12]. Семантические отношения 
между лексическими единицами каждого ряда 
мы понимаем как родово-видовые или гипер-
гипонимические. Семантически однородные 
единицы, включенные в соответственный класс 
наименований, выступают как гипонимы по от-
ношению к лексической единице, выражающей 
родовое понятие или гиперониму [8, с. 171]. 
Роль семантики заключается не только в том, 
чтобы определять слова и давать названия объ-
ективным вещам и явлениям, но и в том, чтобы 
отражать общее понимание людьми этих явле-

ний и их взаимосвязей. Такое понимание долж-
но соответствовать общественным обычаям и 
быть единодушно признано всеми членами об-
щества, то есть оно является общепризнанным. 
Таким образом, семантический анализ «Ши 
тянь» словаря Эръя способствует лучшей углуб- 
ленной культурной интерпретации. Используя 
теорию семантического поля для анализа «Ши 
тянь», мы можем разделить «Ши тянь» на два 
семантических поля первого уровня, 8 семанти-
ческих полей второго уровня и 50 наименьших 
полей. Посредством семантического системного 
анализа «Ши тянь» можно обнаружить, что рас-
положение единиц содержания «Ши тянь» не яв-
ляется случайным, а следует внутренней логике 
и системе мышления. Эта структурная основа 
представляет собой интерпретацию и позна-
ние древними людьми внутренней взаимосвязи 
между природой и человеческим миром, то есть 
взгляд древних людей на Вселенную.

Восемью семантическими полями под-
первого уровня «Ши тянь» являются: семан-
тические поля, связанные с четырьмя часами; 
семантические поля, связанные со стихийными 
бедствиями: семантические поля, связанные с 
календарем: семантические поля, связанные с 
метеорологией; семантические поля, связанные 
с астрологией; семантические поля, связанные 
со священниками; семантические поля, связан-
ные с охотой и боевыми искусствами; семанти-
ческие поля, связанные с флагами.

Комплексное, интегрированное семантиче-
ское поле «Ши тянь» можно представить в виде 
таблицы (табл. 1).

Определение семантики слов группы «вре-
мена года» (чунь, ся, цю, дун) (весна, лето, 
осень, зима) играет ключевую роль в семантико- 
функциональной системе «Ши Тянь». Глава 

Таблица 1. Интегрированное семантическое поле «Ши тянь» словаря Эръя

«Ши тянь» (释天, Истол-
кование небесных тел)

天文历法 Астрономический календарь

四时 Четыре сезона 8.1–8.5
历法 Календарь 8.7–8.11
星象 Астросопровождение 8.21–8.37
气象 Метеорологические явления 8.12–8.20

人事活动 Человек и его деятельность

荒灾 Бедные знаки 8.6
祭祀 Ритуальные жертвоприношения 8.38–8.43
习武 Охота и военное искусство 8.44–8.47
旌旂 Знамена 8.48–8.50
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«Ши Тянь» словаря Эръя объединяет познание 
неба, земли и людей в конкретные методы пись-
ма. Даны три типа определения весны, лета, осе-
ни и зимы.
四时 Четыре сезона.
穹苍苍，天也。
春为苍天，夏为昊天，秋为旻天，冬为上

天。 Весна – Цантянь, лето – Хаотянь, осень – 
Миньтянь, зима – Шаньтянь.
祥 Добрые знаки.
春为青阳，夏为朱明，秋为白藏，冬为玄

英。四气和谓之玉烛。 Весна именуется Цинъ-
ян, лето – Чжумин, осень – Байцан, зима – Сю-
аньин. Когда погода четырех сезонов мягкая/
теплая, это состояние природы и «качество» се-
зонов определяются как юйчжу.
春为发生，夏为长嬴，秋为收成，冬为安

宁。四时和为通正，谓之风。 Весну называют 
Фашэн, лето называют Чанъин, осень называют 
Шоучэн, зиму называют Аньнин. Когда погода 
четырех сезонов мягкая – это тунчжэн (‘гармо-
ничное сочетание 4-х сезонов’), называют это 
цзинфэн (‘благодатный ветер’).
甘雨时降，万物以嘉，谓之醴泉。 Благо-

датные дожди выпадают своевременно, природа 
радуется, называют это лицюань (‘чудодействен-
ный источник’).

Многозначное определение слов группы 
«времена года» в главе «Ши Тянь» словаря Эръя 
можно представить в виде таблицы, повторение 
идеи которой можем обнаружить в классифика-
ционной матрице параметров (первичность, вто-

ричность, третичность Чарлза Пирса) (табл. 2).
Сочетание этих трех определений, пред-

ставленных в табл. 2, формирует сегодняшнее 
базовое понимание весны, лета, осени и зимы. 
Это первичное деление сущностей относитель-
но, т.к. вещь и признак находятся в безусловном 
органичном единстве: «вещь – то, что имеет 
признаки; признак – то, чем различаются и сход-
ны вещи» [4, с. 422].

Суммируя все вышеперечисленное, пола-
гаем, что история создания и использования 
словарей может многое рассказать о языке и 
культуре прошлого [9], и уникальность того или 
иного культурного текста зависит от многих со-
ставляющих: прежде всего, языка, эпохи, лич-
ности автора, его замысла [7, с. 100]. Словарь 
Эръя заложил основы китайских иероглифов, 
обогатил языковые знания и стандартизировал 
использование языка. Его составление и на-
следование оказали глубокое влияние и внесли 
вклад в историю китайского языкознания. Китай 
имеет долгую историю. Главным объектом тол-
кования главы «Ши тянь» словаря Эръя является 
слово «Тянь» (небо), в ней зафиксированы бо-
гатейшие астрономические знания и создан для 
последующих поколений богатый исторический 
материал для изучения астрономических явле-
ний [12]. Спустя долгое время духовная жизнь 
людей стала богатой и разнообразной. И китай-
ские иероглифы, используемые для выражения 
смысла, естественно, будут красочными и поли-
морфными.
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Аннотация: В данной статье рассматрива-
ются особенности перевода национально-куль-
турной лексики с английского на русский язык, 
которая встречается в рекламных туристических 
текстах. Исследование проведено на материале 
рекламных текстов, представленных на англо-
язычных туристических сайтах и их переводов 
на русский язык. Проведенный анализ позволил 
выявить способы перевода, используемые чаще 
всего при переводе национально-культурной 
лексики с английского на русский язык.

Цель исследования заключается в выявле-
нии наиболее эффективных способов перевода 
национально-культурной лексики в туристиче-
ских рекламных текстах. В ходе исследования 
необходимо решить следующие задачи: вы-
явить специфику туристического дискурса, 
определить трудности перевода национально-
культурной лексики, выделить наиболее часто 
используемые переводческие трансформации 
при переводе национально-культурной лексики 
в туристических рекламных текстах. Гипотеза 
исследования: переводческие трансформации 
позволяют сохранить содержание и стиль ори-
гинала и привлечь внимание российских и за-
рубежных туристов. Методы исследования: опи-
сательный, сопоставительный, компонентный 
анализ. 

Выводы, сделанные в рамках нашего иссле-
дования, показывают, что использование пере-
водческих трансформаций помогает передать 
смысл и колорит при переводе национально-
культурной лексики на русский язык. 

Туристические рекламные тексты с каждым 
годом становятся популярным объектом иссле-
дования для ученых-лингвистов, потому что 
представляют собой богатый языковой матери-
ал с огромным количеством особенностей. Они 
выполняют важнейшую функцию – воздейству-
ющую на адресата, которую необходимо сохра-
нить при переводе. Манипулятивная функция 
осуществляется за счет фонетических, лексиче-
ских, грамматических и стилистических состав-
ляющих данных текстов. 

Другой особенностью рекламных туристи-
ческих текстов является то, что в них можно ча-
сто встретить национально-культурную лексику, 
куда входят реалии, топонимы, микротопонимы, 
антропонимы и социально-историческая инфор-
мация. Наибольшую сложность представляет 
перевод реалий – объектов и явлений, суще-
ствующих в одной культуре и отсутствующих в  
другой [1]. 

Главной задачей переводчика является не-
обходимость точно передать всю информацию, 
прагматически адаптировать ее, сохранить яр-
кость и рекламный образ. Национально-куль-
турная лексика вызывает особые трудности при 
переводе. В данном исследовании мы опирались 
на классификацию переводческих трансформа-
ций В.Н. Комиссарова, который предлагает лек-
сические, грамматические и лексико-граммати-
ческие способы перевода [3].

В первую очередь мы рассмотрим перевод 
реалий. 

Stargazers can tour Kennedy Space Centre, 
nature lovers can kayak through Blue Spring State 
Park, and foodies can indulge at the city’s Michelin-
starred restaurants. – Астрономы-любители мо-
гут посетить Космический центр Кеннеди, 
ценители природы – поплавать на каяке в го-
сударственном парке Блю-Спринг, а гурманы –  
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полакомиться в мишленовских ресторанах  
города [4].

«Фуди» является новым понятием в русской 
культуре, поэтому переводчик не передает его с 
помощью транскрипции, а переводит известным 
словом «гурман», однако они имеют некоторые 
различия. Гурманы имеют взыскательные пред-
почтения и утонченный вкус, тогда как фуди 
интересуется абсолютно любой едой, не только 
роскошной, но и простой, уличной. 

It is said that Ustad Ahmad Lahori was the 
chief of the project while Ustad Isa Afandi made the 
site plan. – Кроме того, известно, что руково-
дителем проекта был мастер Ахмад Лахори, а 
мастер Иса Афанди составил план расположе-
ния памятника.

Ustad происходит от среднеперсидского 
слова awestad, которое имеет значение «чело-
век, профессионально выполняющий свое дело, 
в основном в узкой специальности». В данном 
примере переводчик решает перевести реалию с 
помощью генерализации, а не транскрибировать 
ее. Переводчик не использует слово «устад» 
при переводе на русский язык, потому что 
слово «мастер» более знакомо русскоязычной  
аудитории.

Описательный перевод чаще применя-
ется при переводе названий национальных 
блюд, которые не имеют аналогов в перево-
дящем языке [2]. Такой способ перевода дает 
более быстрое понимание и представление чи-
тателю о том, из чего они приготовлены и как  
выглядят.

When you’ve had your fill of pina coladas and 
beachside cabanas, venture beyond the resort to 
some of the island’s best natural gems. – А когда 
Вам надоест пинья-колада (освежающий кок-
тейль, сочетающий в себе ноты кокосового 
молока и ананасового сока) и пляжные доми-
ки, можно будет отправиться за пределы ку-
рорта к настоящим природным жемчужинам  
острова.

В данном примере переводчику удает-
ся передать атмосферу острова, сначала он 
дает перевод с помощью транскрипции, а за-
тем дополняет его описательным переводом, 
который полноценно передает образ данного  
напитка.

Топонимы и микротопонимы в основном 
переводятся транскрипцией, калькированием 
или по аналогии с уже существующими назва-
ниями.

В исследуемых текстах были выявлены сле-
дующие примеры, переведенные с помощью 
транскрипции: Antalya – Анталья, Teke – Теке, 
Patara – Патара, Demre – Демре, Kemer – Ке-
мер, Perge – Перге, Attaelia – Атталия, Alanya –  
Аланья. 

Прием калькирования используется при 
переводе достопримечательностей: Taj Mahal – 
Тадж Махал, The Sultan’s Residence – Резиденция 
Султана.

По аналогии с уже существующими: 
Mediterranean coast – Средиземное море, The 
Belek region – регион Белек, Marmara Region – 
Мраморноморский регион.

Что касается антропонимов, или имен соб-
ственных, мы можем отметить, что чаще они 
передаются транскрипцией, иногда перевод-
чик решает добавить информацию о человеке, 
если он является малоизвестной личностью,  
например:

In the shrine next to the mosque are the tombs 
of Ahmet I and his wife Kösem Sultan. – В святыне 
рядом с мечетью находятся гробницы Султана 
Ахмета I и его жены Кесем Султан.

Heine’s birthplace is a vital hub in the 
Rhineland literary scene. – Дом, где родился Гей-
не, стал неотъемлемой частью литературной 
сцены Рейнланда.

Передача социально-исторической инфор-
мации. Общепризнанной является существен-
ная роль языка в накоплении культуры и ее исто-
рическом наследовании. Некоторые элементы 
культурного кода, являющиеся естественными 
для членов одного социума, могут вызвать не-
доумение или даже отторжение в другом. Поэто-
му переводчику необходимо перевести их таким 
образом, чтобы вызвать интерес у туристов и 
обогатить их знания. 

The fort was the focus of a number of battles 
between the Bhatis, the Mughals of Delhi and 
the Rathores of Jodhpur and has four massive  
gateways. – Со временем в крепости появилось 
целых четыре выхода с воротами. Династия 
Бхати, Империя Великих Моголов и Ратхоры 
множество раз сражались за обладание Джай-
салмером.

Мы можем заметить, как качественно пере-
водчик добавил слово «династия» перед «Бха-
ти» и заменил словосочетание «моголы Дели» 
на «Империю Великих Моголов», чтобы читате-
лю было понятнее, о чем идет речь, тем самым 
прагматически адаптировав информацию для 
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читателя.
Таким образом, в результате исследования 

можно сказать, что основными способами пере-

дачи национально-культурной лексики являют-
ся транскрипция, описательный перевод и каль-
кирование.
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Аннотация: В статье анализируется специ-
фика гендерных стереотипов в текстах детектив-
ных романов немецкого и русского языков. Цель 
исследования – описать особенности гендерных 
стереотипов на текстовом уровне. В соответ-
ствии с целью исследования были поставлены 
следующие задачи: установить ключевые аспек-
ты гендерности, такие как представления о фе-
минности и маскулинности, передаваемые через 
языковые средства и стилистические приемы, 
рассмотреть различия в изображении персона-
жей мужчин и женщин, их возрастных харак-
теристик, отношений, внешности, характера и 
эмоций. Для решения поставленных задач были 
использованы следующие методы исследова-
ния: метод сплошной выборки, метод стилисти-
ческого анализа, сравнительно-сопоставитель-
ный метод. Гипотеза исследования: определение 
гендерных стереотипов о женщинах и мужчинах 
в современных детективных романах возможно 
путем комплексной лингвостилистической ин-
терпретации с учетом их особенностей. Анализ 
проводится на основе детективных романов, 
созданных авторами-мужчинами и авторами-
женщинами, что позволяет выявить гендерные 
различия в авторском восприятии и представле-
нии персонажей. Результаты исследования пока-
зали, что гендерные стереотипы в детективных 
романах отражают социокультурные нормы и 
ожидания, связанные с ролями мужчин и жен-
щин. Эти стереотипы могут как поддерживать, 
так и оспаривать традиционные представления о 
мужественности и женственности. Также уста-
новлено, что в обоих языках присутствуют спе- 
цифические лексические и фразеологические 

единицы, которые способствуют формированию 
гендерных образов. 

В современном обществе литературные 
произведения, особенно детективные романы, 
являются не только источником развлечения, но 
и зеркалом, отражающим гендерные стереоти-
пы и представления о роли мужчин и женщин. 
Детектив как жанр обладает своими особыми 
характеристиками, такими как интрига, разгад-
ка тайн, внимание к деталям, а также определен-
ный набор персонажей и сюжетных элементов, 
поэтому исследование репрезентации гендерно-
сти в таком типе текста является важным шагом 
в понимании социокультурных аспектов обще-
ства в целом.

Представление о мужской и женской иден-
тичности, а также характерные для них качества, 
пронизывают каждую культуру и находят свое 
отражение в ритуалах, фольклоре, мифическом 
наследии и в образах, присутствующих в по-
вседневном сознании. Однако важно отметить, 
что стереотипы и ценностные оценки гендера 
могут значительно различаться в зависимости 
от культуры в той или иной стране. 

Теоретической базой данной работы послу-
жили труды отечественных и зарубежных уче-
ных в сфере лингвокультурологии, типологии 
текста, таких как И.Р. Гальперин [1], А.В. Кири-
лина [4; 5], М.Н. Левченко [6; 7], Р. Лакофф [9], 
А.С. Ухова [8].

Гендерные стереотипы представляют собой 
культурно и социально обусловленные мнения о 
качествах, атрибутах и нормах поведения пред-
ставителей обоих полов, а также их отражение в 
языке. Гендерная стереотипизация фиксируется 
в языке и тесно связана с выражением оценки, 
влияя на формирование ожиданий от представи-
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телей того или другого пола определенного типа 
поведения [3].

Анализ гендерных представлений о жен-
щинах и мужчинах в детективных романах по-
зволяет выделить общие тенденции и некоторые 
различия. 

В обоих языках существуют выражения, ко-
торые указывают на конкретный возраст мужчи-
ны, а также фразы, которые описывают проме-
жутки возраста. В русском и в немецком языках 
указывается конкретный возраст мужчины с по-
мощью существительного и числительного, на-
пример: «мужчина лет сорока» или «Mann um 
die Fünfzig». Также используются слова и фразы, 
указывающие на промежутки возраста, напри-
мер: «Mitte vierzig» или «Anfang fünfzig».

Тем не менее наблюдается общая тенденция 
к уважению и признанию мужчин в старшем 
возрасте. Выражения, которые относятся к муж-
чинам среднего и пожилого возраста, часто не-
сут положительные коннотации, подчеркивая их 
опыт, авторитет и обаяние. Рассмотрим следую-
щий фрагмент текста:

Im Gegensatz zu den meisten Männern, die sie 
kannte, hatten ihm die Jahre gutgetan und seinen 
jugendlich weichen Gesichtszügen eine kantige 
Männlichkeit verliehen, die ihm gut stand. Sein Haar 
wurde an den Schläfen grau, und die Lachfältchen 
um seine Augen waren tiefer geworden, aber auch 
das stand ihm gut. 

Автор описывает мужчину, который, в от-
личие от большинства мужчин, которых знала 
главная героиня, благополучно перенес ста-
рение. Возраст придал ему выразительности 
и мужественности, при этом сохраняя его мо-
лодые черты. Волосы на висках стали седыми, 
а морщины вокруг глаз стали глубже, но это 
только добавило ему привлекательности. Автор 
использует следующие лексические средства 
для описания изменений во внешности мужчи-
ны: «Jugendlich weichen Gesichtszügen» – мо-
лодые мягкие черты лица, которые указывают 
на прежнюю молодость и нежность; «Kantige 
Männlichkeit» – красивая мужественность, обо-
значающая более резкие и мужественные черты 
лица; «Lachfältchen» – морщинки от смеха под-
черкивают старение, но также могут указывать 
на жизнерадостность и оптимизм; «Stehen ihm 
gut» – выражение, означающее, что эти изме-
нения внешности подходят ему, улучшают его 
внешний вид. Использование этих лексических 
средств помогает автору создать образ мужчи-

ны, который, несмотря на признаки старения, 
все еще обладает привлекательностью и муже-
ственностью.

Также оба языка содержат выражения, опи-
сывающие излишнюю зависимость мужчины от 
матери, такие как «маменькин сынок» в русском 
и «unter Mamas Tisch» в немецком. Эти фразы 
указывают на негативные стереотипы о мужчи-
нах, связанные с их неспособностью к самосто-
ятельности и независимости. Например: 

Ich finde, die beiden sind alt genug, um auf 
ihren eigenen Füßen zu stehen. Aber sie strecken 
sie lieber unter Mamas Tisch. Georg studiert in 
Heidelberg Jura, und Röschen kann sich nicht 
entscheiden.

Автор показывает, что оба персонажа, Георг 
и Резхен, достаточно взрослые, чтобы быть са-
мостоятельными и принимать решения в своей 
жизни. Однако, вместо того чтобы стремиться 
к независимости, они предпочитают оставаться 
под опекой своей матери. В данном фрагменте 
автор использует лексические средства для пе-
редачи своего мнения о некоторых персонажах 
и их поведении. В частности, автор использует 
фразеологизм «auf ihren eigenen Füßen zu stehen» 
для обозначения способности жить самостоя-
тельно и принимать собственные решения. За-
тем он описывает, что персонажи предпочитают 
оставаться зависимыми от матери, используя 
выражение «sie strecken sie lieber unter Mamas 
Tisch».

В русском языке больше внимания уделяет-
ся общим характеристикам женщин и использо-
ванию стереотипов, например: «молоденькая», 
«старая дева», «полтинник», что отражает осо-
бенности культурных представлений о женщи-
нах. В немецком языке больше использования 
словосочетаний, указывающих на конкретные 
возрастные диапазоны женщин, и выражений, 
связанных с их сексуальной привлекательно-
стью и способностью манипулировать муж- 
чинами.

Стоит отметить, что в русском и немецком 
языках присутствуют выражения, которые ха-
рактеризуют женщину в соответствии с ее воз-
растом и общественными ожиданиями, напри-
мер: «почтенный возраст» в русском языке и 
«erwachsene Frau» в немецком языке. Эти выра-
жения отражают общепринятые представления 
о женщинах определенного возраста и их роли 
в обществе.

Остановимся на следующем примере: 
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…Сколько ей может быть лет, вдове? Если 
они были женаты «всю жизнь», значит, чуть 
за сорок – еще совсем молодая, чтобы продол-
жать жить, но уже не слишком для того, что-
бы начинать жизнь сначала!.. А ей придется 
начинать – совсем одной!

Этот отрывок отражает гендерные стерео-
типы о возрасте и социальном статусе женщин. 
Автор подчеркивает, что вдове, которая, как 
предполагается, достигла возраста «чуть за со-
рок», может быть нелегко начинать жизнь зано-
во после потери супруга. В то же время автор 
указывает на то, что сорок – это еще молодой 
возраст, подразумевая, что женщина в этом воз-
расте все еще имеет время и возможность начать 
новую жизнь. Однако упоминание о том, что ей 
придется начинать совсем одной, подчеркивает 
ее уязвимость и неопределенность в будущем. 
Этот отрывок также отражает общественные 
ожидания в отношении возраста и роли жен-
щин, в частности, подчеркивая сложности, с 
которыми сталкиваются женщины после потери  
супруга.

Рассмотрим гендерные представления об 
отношениях мужчин и женщин в русском и не-
мецком языках. 

В русском языке присутствует широкий 
спектр выражений, которые часто связаны с от-
рицательными ассоциациями и стереотипами, 
такими как «подкаблучник», «собачиться по 
мелочам с женой», «бабник» и «все как один 
козлы». Эти фразы подчеркивают негативные 
представления о мужчинах, связанных с подчи-
ненностью, неверностью и неуважением к жен-
щинам.

В русском языке выражение «подкаблучник» 
используется для описания мужчины, который, 
по мнению общества, подчинен своей жене и 
лишен автономности в семейных отношениях. 
Это отражает определенные социокультурные 
нормы и представления о мужской роли и власти 
в семье в русском обществе. Например: 

Этот Борис Шацкий явный подкаблучник, 
постоянно терпящий от своей властной супру-
ги унижения. Все решения в их общем бизнесе 
принимает она. В их семье она тоже несомнен-
ный лидер. Эта Клементина Арнольдовна, по-
хоже, так затюкала своего мужа, что жизнь 
для него превратилась в сплошное выполнение 
приказов. Вот он и отрывается на молодых ры-
женьких девушках. Как бы в отместку своей 
жене.

В представленном выше сегменте текста 
автор использует гендерные стереотипы, чтобы 
описать отношения в паре. Существительное 
«подкаблучник» и прилагательное с существи-
тельным «властная супруга» вводят читателя в 
стереотипный образ семейных отношений, где 
муж играет роль подчиненного, а жена – глав-
ного, принимающего решения. Далее, утвержде-
ние о том, что все решения принимает жена и что 
она является лидером в их семье, усиливает этот 
стереотип. Партнерство между мужем и женой 
описывается как неравное, где жена контроли-
рует и диктует условия, а муж исполняет их без 
возражений. Высказывание о том, что муж «от-
рывается на молодых рыженьких девушках» в 
отместку своей жене, также отражает стерео-
тип о мужчинах, стремящихся к изменам в от-
ношениях в случае, если их партнерша является 
слишком доминирующей или властной. Таким 
образом, данный фрагмент текста иллюстрирует 
распространенные представления о семейных 
отношениях и роли мужчины и женщины в них, 
основанные на гендерных стереотипах о силе и 
власти.

В немецком языке «unter dem Pantoffel der 
Weiber gestanden» буквально переводится как 
«стоять под тапком женщин» и используется 
для описания мужчины, который подчинен или 
контролируется своей женой. Это выражение 
обычно несет негативную коннотацию, подчер-
кивая утрату автономии и силы мужчины в се-
мейных отношениях. Например:

Die Art, wie er seine Frau ansah, verriet, 
dass er unter ihrem Pantoffel stand und wenig zu 
melden hatte. Er ergriff das Foto mit seiner Pranke, 
aber bevor er es anschauen konnte, pflückte Margot 
Richter es ihm aus der Hand. 

В данном сегменте текста гендерный стере-
отип представлен фразеологическим выражени-
ем «unter ihrem Pantoffel stand», который, соглас-
но словарю Duden с пометой umgangssprachlich 
veraltend (разговорный, устаревший), означает 
быть управляемым женой, быть подкаблучни-
ком. Данное выражение не только является линг-
вистическим инструментом, но и носит культур-
ную и историческую окраску, уходящую своими 
корнями в древнегерманское право, где нога 
считалась символом господства. Автор-жен- 
щина описывает мужчину в подчиненной пози-
ции перед своей женой, подразумевая, что жен-
щина контролирует и доминирует над мужчи-
ной. Гендерный стереотип выражен с языковой 
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точки зрения фразеологическим выражением 
«unter ihrem Pantoffel stand» (быть подкаблуч- 
ником).

Такие фразы не только являются языковыми 
конструкциями, но и отражают ценности, нормы 
и ожидания общества от мужчин. Исследование 
и анализ таких фраз в контексте детективной ли-
тературы на русском и немецком языках позво-
ляют лучше понять, как язык отражает и поддер-
живает гендерные стереотипы и представления 
о мужчинах в различных культурных средах.

В немецком и русском языках содержатся 
лексические единицы, которые описывают роли 
и характеристики женщин в контексте их семей-
ных отношений и отношений с мужчинами. В 
русском языке встречаются выражения, которые 
отражают стереотипы о роли женщины в семье, 
такие как «домработница», «законная, властная 
супруга», «ревнивая жена». Эти выражения свя-
зывают женщину с семейными обязанностями 
и социальными ожиданиями в семейной жизни. 
В то же время в немецком языке есть выраже-
ния, которые описывают женщин в отношениях 
с мужчинами, такие как «ein Heimchen für Haus 
und Herd», «sinnlich wie ein Sukkubus», «eine 
einmalig begehrenswerte Frau». Рассмотрим сле-
дующий пример:

Mein Mann wollte das so, Pia kraulte Baghira 
hinter den Ohren. Er wollte ein Heimchen für Haus 
und Herd.

Автор описывает ситуацию, в которой жен-
щина объясняет, что ее муж предпочитает, что-
бы она была домохозяйкой. Фраза «Er wollte 
ein Heimchen für Haus und Herd» указывает на 
то, что муж предпочитает, чтобы жена занима-
лась домашними делами и была ответственной 
за домашнее хозяйство. Выражение «Heimchen 
für Haus und Herd» ассоциируется с традицион-
ной ролью женщины в семье как домохозяйки, 
ответственной за уборку, готовку и домашние 
дела. Это отражает стереотип о том, что женщи-
на должна быть связана с домом и семейными 
обязанностями. Таким образом, автор описывает 
ситуацию, в которой муж желает, чтобы его жена 
соответствовала традиционным гендерным ро-
лям, и показывает, как это влияет на поведение и 
представления персонажей о своей роли в семье.

Как в русском, так и в немецком языке со-
держатся выражения, которые могут отражать 
стереотипы о женщинах в контексте семейных 
обязанностей и внешнего вида. Например, в 
русском языке есть фразы типа «материнский 

инстинкт» или «воспитание детей», которые 
утверждают традиционные роли женщин в се-
мье. В немецком языке аналогичные выражения 
включают «eine typische Mutti» или «mütterlich», 
подчеркивая роль женщин как заботливых мате-
рей и домохозяек.

Alle ein bißchen modisch, ein bißchen sportlich, 
ein bißchen berufstätig, ein bißchen Hausfrau, ein 
bißchen Mutti. Ich stellte sie mir’ in ihren Ehen 
vor. Sie bleiben ihren Männern treu, wie man 
seinem Auto treu bleibt. Mit ihren Kindern sind sie 
patent und fröhlich. Gelegentlich haben sie Angst 
im schrillen Lachen. So, wie wir Deutsche unsere 
Ehen führen, wundert’s mich nicht, daß wir keine 
Revolution gemacht haben.

Данный пример содержит в себе элемен-
ты, отражающие гендерные и социокультур-
ные представления о женщинах и их роли в 
обществе. Прилагательные и существительные 
«modisch, sportlich, berufstätig, Hausfrau, Mutti», 
усиленные наречием «ein bißchen», создают об-
раз женщины, которая должна сочетать в себе 
множество различных ролей и качеств, подчер-
кивая гендерное представление о многозадачно-
сти и многоролевости женщины. В предложении 
«Sie bleiben ihren Männern treu, wie man seinem 
Auto treu bleibt» автор сравнивает верность жен-
щин своим мужьям с их верностью к автомоби-
лю. Это языковое средство усиливает идею о 
том, что женщины должны быть преданы и вер-
ны своим мужьям, как мужчины преданы своим 
вещам. 

Данная статья раскрывает сложные и много-
слойные аспекты гендерных стереотипов, пред-
ставленных в детективных романах на примере 
немецкого и русского языков. Анализ показы-
вает, что, несмотря на существование общих 
тенденций в изображении мужчин и женщин, 
существует множество нюансов и различий в 
восприятии и представлении гендерных ролей, 
которые обусловлены культурными, социальны-
ми и языковыми факторами. 

Исследование демонстрирует, как через 
языковые средства и стилистические приемы 
авторы формируют гендерные образы, отражая 
социокультурные нормы и ожидания. Это позво-
ляет глубже понять механизмы формирования 
и передачи гендерных стереотипов, а также их 
влияние на восприятие персонажей и их роли 
в литературе. Также подчеркивается важность 
учета гендерного аспекта при анализе детектив-
ных романов, что способствует более глубоко-
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му пониманию культурных и социальных про- 
цессов.

На примере фрагментов из детективных ро-
манов становится понятно, что гендерные сте-
реотипы не только выявляют социокультурные 
нормы и ожидания, но и помогают понять, как 

традиционные представления о мужественно-
сти и женственности могут поддерживаться или 
оспариваться в литературе. Эта комплексная 
лингвостилистическая интерпретация раскры-
вает множество нюансов, лежащих в основе ген-
дерных стереотипов.
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Аннотация: Данная статья представляет 
исследование вопроса восприятия и понима-
ния текста через семантическое поле. Научная 
новизна работы состоит в том, что в данном 
исследовании анализируются подходы разных 
лингвистов к данной проблеме. Цель данной 
работы – рассмотреть особенности восприятия 
языка как знаковой системы, как объективного 
и социального явления. Для достижения этой 
цели использовались различные методы работы: 
анализ научной литературы по проблеме иссле-
дования, подход к тексту с позиций теории ре-
чевых актов, теории массовой коммуникации и 
психолингвистики. В результатах исследования 
подтверждается взаимодействие восприятия 
языковой единицы с содержанием психической 
жизни человека, с особенностями его личности. 

Одним из наиболее проблемных и острых 
вопросов в языкознании остается адекватное 
восприятие и понимание языковой единицы 
в тексте. Рассмотрение процесса восприятия 
является актуальным, так как порождение вы-
сказывания невозможно без целенаправленной 
предварительной стадии ориентировки в ком-
муникативной ситуации; текст должен быть вос-
принят, понят и усвоен; именно этот процесс 
может быть наиболее адекватно рассмотрен в 
связи с тем фактом, что в основе него лежит вы-
сказывание, что дает нам возможность, опира-
ясь на эту структуру, произвести наиболее объ-
ективный анализ.

Восприятие – отражение в сознании чело-
века предметов или явлений при их непосред-

ственном воздействии на органы чувств. В ходе 
восприятия происходит упорядочение и объ-
единение отдельных ощущений в целостные 
образы вещей и событий. Наиболее важными 
особенностями восприятия являются предмет-
ность, целостность, структурность, констант-
ность и осмысленность.

Предметность восприятия выражается в так 
называемом акте объективации. В отличие от 
ощущений, отражающих отдельные свойства 
предмета, воздействующего на органы чувств, 
восприятие есть целостный образ предмета. С 
целостностью восприятия связана его структур-
ность.

Вследствие множества степеней свободы 
положения окружающих объектов по отноше-
нию к воспринимающему субъекту эти объекты 
непрерывно изменяют свой облик. При этом со-
ответственно изменяются и перцептивные про-
цессы. Однако благодаря свойству константно-
сти, состоящему в способности перцептивной 
системы компенсировать эти изменения, мы 
воспринимаем окружающие предметы как от-
носительно постоянные по форме, величине,  
цвету и т.п.

Восприятие зависит не только от раздражи-
теля, но и от самого воспринимающего субъ-
екта. Зависимость восприятия от содержания 
психической жизни человека, от особенностей 
его личности носит название апперцепции. По-
этому естественно, что один и тот же предмет 
может восприниматься различными людьми по-
разному.

Язык как знаковая система, как объективное 
и социальное явление существует и функцио-
нирует в речевой коммуникации в форме тек-
стов. Текст – явление настолько многогранное 
и разноплановое, что не существует единого 
его понимания и определения: данный фено-
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мен исследуется в рамках таких направлений, 
как лингвистика текста, теория речевых актов, 
теория массовой коммуникации и психолинг- 
вистика. 

Текст есть речемыслительный продукт, ко-
торый первый раз рождается в момент порожде-
ния его автором и может переживать последую-
щие рождения при восприятии его реципиентом. 
Создавая текст, автор производит отбор тех зна-
ковых форм, которые наиболее адекватно вы-
ражают замысел автора и соответствуют типу 
реципиента, позволяя ему воспринять и понять 
текст.

Решая проблему адекватного восприятия 
и выявления смысла художественного текста, 
лингвисты часто используют понятия «психоло-
гическое значение» и «личностный смысл». Под 
психологическим значением понимается то, что 
открывается в предмете или явлении объектив-
но – в системе объективных связей, отношений, 
взаимодействий. «Личностный смысл» опре-
деляется в работе А.Н. Леонтьева как «личное 
отношение субъекта к миру, фиксирующееся в 
субъективных значениях».

Современные психолингвисты (А.А. Ле-
онтьев, А.А. Залевская, В.А. Пищальникова) 
полагают, что смысл – это способ включения 
человеческого опыта в социальную коммуника-
цию. Он не существует вне системы социальных 
коммуникаций и открывается посредством акта 
коммуникации. 

Участвуя в актах коммуникации, мы либо 
понимаем то, что говорят другие, либо порож-
даем высказывания. В первом случае нашей 
действительной целью является понимание 
мыслей, выражаемых с помощью языка. Текст – 
это средство передачи мыслей, в этой связи он 
выступает в виде своеобразной «упаковки». Од-
нако знания, используемые при его декодирова-
нии, не ограничиваются знаниями о языке. В их 
число входят также знания о мире, социальном 
контексте высказываний, умения извлекать хра-
нящуюся в памяти информацию, планировать и 
управлять дискурсом и многое другое.

Любое восприятие высказывания связано 
определенным образом не столько с простым 
пониманием значения отдельных лингвистиче-
ских единиц, сколько с уяснением смысла тек-
ста, с интерпретацией высказывания в рамках 
цельного текста, в рамках диалога. Эта интер-
претация базируется на семантических связях, 
определяемых широким контекстом, включаю-

щим в себя как интра-, так и экстралингвисти-
ческие факторы.

Сами по себе языковые выражения не ука-
зывают на какие-либо объекты мира: указание 
как речевой акт осуществляется носителями 
языка как носителями определенных концепту-
альных систем. Соответственно, распознавание, 
идентификация референциальных намерений 
входят в задачу интерпретации в концептуаль-
ной системе партнера по коммуникации, интер-
претации, охватывающей самого субъекта рефе-
ренции, используемое им языковое выражение, 
а также контекст его употребления.

На втором этапе осуществляется переход от 
образа языкового знака как материального объ-
екта к образу его содержания.

Данный этап понимания интерпретируется 
по-разному и в связи с этой разницей в интерпре-
тации описывается в различных терминах. Раз-
нообразие терминологических описаний схожих 
явлений (или одного и того же явления) вполне 
объяснимо тем, что явление это рассматривается 
с различных позиций, в разных контекстах и мо-
делях и с разными прагматическими задачами. 
Однако нам кажется удобным сократить это раз-
нообразие терминов до одного – «смысл».

Для построения смыслов знаков-объектов 
характерно то, что новые смыслы строятся на 
основе имеющихся. Являясь специфическим 
комплексом, не ограниченным рамками зна-
чений включенных единиц, смысл представ-
ляет собой сложное архитектурное образова-
ние или, по словам Н.И. Жинкина, «интеграл  
значений». 

Человек – не бесстрастный интерпретатор 
языковых и неязыковых текстов. Потребность 
ориентации в мире вынуждает его «выбрать» 
из множества текстов, с которыми он сталкива-
ется и которые он способен осмыслить в своей 
концептуальной системе, такие, которые он по-
лагает истинными, которые он принимает и ко-
торые поэтому являются для него значимыми, а 
не только осмысленными.

Использование знаний в понимании текста 
означает способность соотносить текст с неко-
торой имеющейся структурой знания, на основе 
которой и создается модель ситуации. В про-
цессе этого вспоминаются прошлые ситуации, 
как конкретно-эпизодические, так и обобщенно- 
семантические. 

Сконструированная таким образом модель 
ситуации представляет собой основу для ин-
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терпретации текста. Она охватывает все знание, 
включая то, которое содержится в тексте импли-
цитно или же подразумевается. 

Структуры знаний, именуемые фреймами, 
схемами, сценариями, планами и т.п., представ-
ляют собой пакеты информации (хранимые в па-
мяти или создаваемые в ней по мере надобности 
из содержащихся в памяти компонентов), кото-
рые обеспечивают адекватную когнитивную 
обработку стандартных ситуаций. Эти структу-
ры играют существенную роль в функциони-
ровании естественного языка: с их помощью 
устанавливается связность текста на микро- и  
макроуровне, обеспечивается вывод необходи-
мых умозаключений. Наконец, они «поставля-
ют» контекстные ожидания, позволяющие про-
гнозировать будущие события на основе ранее 
встречавшихся сходных по структуре событий.

Процесс восприятия текста, его языковых 
форм сменяется процессом понимания глубин-
ного смысла. Данным уровням при восприятии 
текста соответствуют степени адекватности вы-
ражения смысла при порождении текста. Текст 
представляет такое единство, в котором все вза-
имосвязано.

Таким образом, необходимо выявить при 
восприятии и понимании текста ту когнитивную 
базу, которая позволит понять содержательную 

сторону текста. Текст как явление разноплано-
вое и многогранное содержит ряд формальных 
языковых средств, которые имеют языковую 
семантическую интерпретацию. В то же время 
понимание любого текста не ограничивается ин-
терпретацией его на основе анализа языковых 
значений и структур. Структура текста опреде-
ляется соотношением авторских личностных 
смыслов. Семантика текста раскрывается в про-
цессе интерпретации его реципиентом на базе 
концептуальной системы индивида посредством 
последовательного или непрерывного введе-
ния в ее систему новых концептов, репрезен-
тированных средствами языка. Непрерывность 
вводимых концептов предполагает постоянное 
углубление, расширение концепта на основе 
выявления новых структурных связей между 
языковой единицей, в которой он выражается, 
и другими единицами данного текста. Поэтому 
реципиент, адекватно понимающий текст, интер-
претирует не языковые единицы и их значения, 
а инокультурные смыслы на базе своей концеп-
туальной системы. Процесс восприятия текста, 
его языковых форм сменяется процессом по-
нимания глубинного смысла. Данным уровням 
при восприятии текста соответствуют степени 
адекватности выражения смысла при порожде-
нии текста. 
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УНИКАЛЬНЫЙ ХАРАКТЕР ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ 
ЕДИНИЦ С КОМПОНЕНТОМ «ЗООМОРФИЗМЫ»  

ПРИ ПЕРЕВОДЕ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ

Ключевые слова: зооморфизмы; детская ху-
дожественная литература; переводческие стра-
тегии; лексико-семантические особенности; 
фразеологические единицы; стилистические 
особенности зооморфизмов; сказочные пер- 
сонажи.

Аннотация: Цель представленной научной 
работы – раскрыть механизмы уникальности 
фразеологического пласта английского и русско-
го языков в детской художественной литературе. 

Задачи: аргументировать актуальность ис-
следуемой проблемы; раскрыть природу зоо-
морфизмов и их стилистические, семантические 
возможности при переводе; выявить трудности 
при переводе фразеологических единиц с ком-
понентом «зооморфизм».

Гипотеза: исследование особенностей пере-
вода фразеологических единиц позволяет нам 
глубже понять историю и своеобразие жизни 
разных народов, показать уникальный харак-
тер английского и русского языков, играющих 
в наше время принципиальную роль. Априори 
уникальность и самобытность зооморфизмов, 
их роль в языковой картине мира в новых скла-
дывающихся условиях требуют специального 
рассмотрения.

Методы исследования: метод сопостави-
тельного анализа, метод сплошной выборки, 
описательный метод, количественные подсчеты.

Достигнутые результаты: в ходе иссле-
дования представлено решение трудностей 
переводческой эквивалентности при передаче  
национально-культурного пласта лексики с язы-
ка оригинала на язык перевода. 

Уникальность перевода фразеологиче-
ских единиц английского языка с компонентом  
«зооморфизм» представляет особый интерес 
для филологов, исследующих их лексические 
и семантические особенности. Под термином  
«зооморфизмы» мы будем понимать, следуя за 
Е.М. Брославской, «…обозначение представи-
теля животного мира, употребляемое в перенос-
ном значении для эмоциональной номинации 
человека» [1, с. 5].

Фразеологический пласт языка всегда ин-
тересовал филологов в плане их уникального 
характера. На современном этапе также актив-
но изучаются вопросы, связанные с семанти-
кой, структурой и составом фразеологических 
единиц, особенностями их функционирования 
в языке и речи, их коммуникативно-прагмати-
ческие свойства. Нам больше всего импони-
рует определение фразеологической единицы, 
предложенное А.В. Куниным, которым мы и бу-
дем руководствоваться в нашем исследовании. 
«Фразеологические единицы – это устойчивые 
сочетания лексем с полностью или частично 
переосмысленным значением» [2, с. 89]. Автор 
предлагаемой работы исследует и анализирует 
наиболее приемлемые переводческие решения в 
художественной литературе, а именно в романах 
Мод Харт Лавлейс “Heaven to Betsy” и Фрэнсис 
Элизы Бернетт “The Secret Garden”, авторов се-
рии детских рассказов, в которых, по нашему 
мнению, наиболее ярко раскрываются уникаль-
ные особенности фразеологического пласта с 
компонентом «зооморфизмы». Нами исследу-
ются зооморфизмы в составе фразеологических 
единиц и их особая роль в межкультурном про-
странстве.

Зооморфизмы довольно часто используют-
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ся при описании внешности и характера чело-
века, например: “She was still as stubborn as a  
mule” – «Она все еще была упряма как мул». В 
приведенном примере девушка Бетси характе-
ризуется как настырная и неподатливая посред-
ством зооморфизма “mule”, символизирующего 
упрямое животное, которое можно было сдви-
нуть с места, используя кнут. Следующий при-
мер описывает поведение Бетси с молодыми 
людьми: “"You ought to come to see me oftener", 
said Betsy giving him a radiant smile. Dog that I 
am, she thought” – «‘‘Ты должен приходить ко 
мне почаще’’, – сказала Бетси, озарив его сия-
ющей улыбкой. Вот какая же я собака, подумала 
она». Этот пример наглядно показывает, что, ко-
кетничая с молодыми людьми, девушка все-таки 
упрекала себя за это, и автор рассказа вводит зо-
оморфизм “dog”, изображая ее как своенравную 
особу. При помощи зооморфизмов писательница 
иллюстрирует внешний вид главной героини, а 
также описывает и ее друзей. Приведем не-
сколько примеров и их переводы с английского 
на русский язык, чтобы показать всю образ-
ность и красочность зооморфизмов в фразео-
логических единицах (далее – ФЕ). Например: 
“Where she was once short and stocky with pigtails, 
she is now tall and slender, willowy even, with a 
cloud of dark hair”. – «Когда-то она была не-
высокой и коренастой, с мышиным хвостиком, 
теперь она высокая и стройная, даже гибкая, с 
облаком темных волос». Писательница намерен-
но, на наш взгляд, вводит зооморфизм “pigtail”, 
чтобы подчеркнуть какой Бетси была в детстве 
со «свиными хвостами», «мышиными хвоста-
ми» и какой она стала красавицей, употребив 
словосочетание “a cloud of dark hair”. Интерес-
ным образом писательница описывает одного из 
друзей Бетси некоего Кэба Эдвардса, используя 
в рассказе зооморфизм “monkeyish fase”, напри-
мер: “She returned with the dark monkeyish face of 
Cab Edwards greening behind her’’. – «Она верну-
лась, но за ее спиной зеленело темное обезьянье 
лицо Кэба Эдвардса». Нам представляется, что 
автор рассказа, употребив зооморфизм «обезья-
нье лицо», хотела показать озорного мальчишку, 
сорванца, который часто корчит рожицы или 
передразнивает своих сверстников. Необходимо 
отметить, что во всех приведенных нами выше 
примерах применялась стратегия описательного 
перевода.

Из серии рассказов Фрэнсис Элизы Бернетт  
нас заинтересовали зооморфизмы, использован-

ные писательницей в художественном произве-
дении “The Secret Garden”. Приведем несколько 
примеров, которые наглядно демонстрируют 
тот факт, что дети ярче и образнее представля-
ют персонажей через призму зооморфизмов, 
в которых иллюстрируются их семантические 
особенности, раскрываются чувства, эмоции, 
эстетические нормы, передаются самобытность 
и национальный колорит того или иного народа. 
В произведении часто используются зооморфиз-
мы, описывающие поведение детей, например: 
“The children seemed to tumble about and amuse 
themselves like a litter of rough, good-natured collie 
puppies”. Здесь используется, как нетрудно это 
заметить, описательный перевод: «Дети кувыр-
кались и забавлялись, как выводок грубоватых, 
добродушных щенков колли», т.е. чувство радо-
сти и веселья детей сравнивается с добродуш-
ными, игривыми щеночками породы колли. Для 
того чтобы передать эмоциональное состояние 
человека, писательница использует ФЕ с компо-
нентом «зооморфизм», например, один из пер-
сонажей говорит: “My nose end fair quivers like a 
rabbit's, mother says”, сравним перевод: «Мама 
говорит, что у меня даже кончик носа подраги-
вает, как у кролика», т.е. читатель понимает, что 
внешность человека может отражать внутреннее 
состояние его в различных ситуациях. Извест-
но, что когда у кролика ноздри поддергиваются 
и расширяются, то это можно расценивать не 
только как страх или опасение чего-то, но и как 
любопытство. Из произведения мы и узнаем о 
мальчике по имени Дикон, который, как описы-
вает автор, был и осторожным, и любопытным. 
При переводе этой ФЕ также применялась стра-
тегия описательного перевода. 

Серия рассказов Мод Харт Лавлейс с само-
го начала предназначалась для детского чтения, 
поэтому, как нам представляется, она предпочла 
использовать такие фразеологические единицы, 
которые бы в большей степени заинтересовали 
подростков и несли в себе не только познава-
тельный элемент, но и образовательный. Апри-
ори дети любят животных, в большинстве сво-
ем относятся очень трепетно к «друзьям своим 
меньшим». Посредством фразеологического 
пласта дети познают и изучают окружающий их 
мир, а образные персонажи животных часто по-
могают усилить эмоции и интерес к окружаю-
щему пространству.

Автор провел исследование фразеологи-
ческих единиц с компонентом «зооморфизм» 
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в серии рассказов для детей писательниц Мод 
Харт Лавлейс «Небеса Бетси» и Фрэнсис Элизы 
Бернетт «Волшебный сад». Сравнительный ана-
лиз позволил нам обнаружить сходства и отли-
чительные черты зооморфизмов английского и 
русского языков. В результате применения пере-
водческих решений мы пришли к выводу о том, 
что часто невозможно подобрать точный эквива-
лент при переводе, поэтому в большинстве слу-
чаев был применен описательный перевод ФЕ 
с зооморфизмами. Приходится констатировать 
тот факт, что не все зооморфизмы имеют точные 
русские эквиваленты, например, «gossipy birds» 
переводится на русский язык как «болтушки, 
сплетницы» – данный эквивалент не содержит 
в своем вторичном значении зооморфного ком-
понента, а, например, «bluebird» имеет русский 
эквивалент, т.е. «синяя птица», и несет в себе 
одинаковый смысл – «символ счастья». Точный 
эквивалент в русском языке имеет, например, 
зооморфизм “to die like flies” и переводится как 
«мрут как мухи», он обнаруживает негативную 
коннотацию, отражает трагизм и ужас массовой 

гибели людей.
Ф.Э. Бернетт в своем романе использовала 

такой зооморфизм, как “gadfly”, тем самым по-
казав отношение персонажей к главной героине 
Мэри, выставляя ее как назойливое существо, 
раздражающее окружающих. Этот зооморфизм 
в действительности характеризует надоедливых 
личностей, в русском языке ему составят эк-
вивалент, по нашему мнению, такие слова, как 
«клещ», «муха». 

В заключение автор статьи отмечает, что 
использование ФЕ с зооморфизмами в детской 
художественной литературе позволяет читателю 
ощутить значимость культурно-исторической 
эпохи, проследить эволюцию языка, познать яр-
кий и разнообразный мир ощущений и чувств и 
насладиться увлекательными сюжетами. В рас-
сказах Мод Харт Лавлейс и Фрэнсис Элизы Бер-
нетт фразеологические единицы, связанные с 
животными, характеризуют своеобразие персо-
нажей, их поведение и поступки, а зооморфиз-
мы, в свою очередь, ярко раскрывают индивиду-
альность каждого подростка. 
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Аннотация: Цель данной статьи – рассмо-
треть вопрос развития видеоиндустрии как 
отдельной отрасли, которая находит свое от-
ражение в различных областях, в том числе в 
лингвистике. Авторы ставят перед собой сле-
дующую задачу: проанализировать различные 
подходы к рассмотрению видеоигровой инду-
стрии с точки зрения ее жанровой принадлеж-
ности. В качестве методов исследования авто-
ры обращаются как к теоретическим методам 
(обобщение и классификация), так и к практи-
ческим (наблюдение, сравнение и описание). В 
качестве результатов исследования авторы при-
водят примеры жанровой типологии видеоигр в 
рамках диахронического подхода. 

Развитие технологий и глобализация сдела-
ли видеоигры неотъемлемой частью массовой 
культуры и привлекли к себе внимание игроков 
по всему миру, независимо от их нации, пола, 
возраста и социального статуса. Например, ис-
следование, проведенное американской ассоци-
ацией производителей ПО и компьютерных игр 
ESA, показало, что в 2019 г. у 75 % американцев 
в семье был хотя бы один геймер; в видеоигры 
играли 64 % среди взрослых и 70 % среди несо-
вершеннолетних. Кроме того, 59 % геймеров –  
мужчины и 41 % – женщины, чей средний воз-
раст – от 35 до 44 лет. Общее количество гейме-
ров в США к 2020 г. превысило 214 миллионов – 
среди тех, кто проводит за играми хотя бы один 
час раз в неделю. 

Сама индустрия столь же разнообразна, как 
и ее аудитория: современные компании-разра-
ботчики предоставляют широкий выбор жанров, 
сюжетов и игровых платформ. Первая видеоигра 
появилась еще в 1958 г. и была создана Уилья-
мом Хигинботемом, одним из ученых Брукхей-

венской национальной лаборатории. Данная 
игра существовала в единственном экземпляре 
и представляла собой симулятор игры в теннис. 

Только в 1970-х видеоигры стали доступ-
ны для широкой публики. Однако большинство 
видеоигр того времени выпускались на консоли 
или игровые автоматы, так как персональные 
компьютеры на тот момент не только не мог-
ли качественно воспроизводить графический 
контент, но и были недоступны широкой обще-
ственности из-за крайне высокой стоимости. 
Развитию сферы видеоигр способствовала ин-
дустрия игровых аркадных автоматов, давших 
начало первому жанру видеоигр – аркадам. В те 
же годы появились еще два новых жанра видео-
игр – квесты и симуляторы. 

Стоит заметить, что в ходе истории разви-
тия видеоигр менялся и их перевод: чем слож-
нее становились игры, тем более комплексным 
становился процесс их локализации. Так, на-
пример, в период между 1980-ми и 1990-ми гг. 
в игровой индустрии почти отсутствовала ка-
чественная и адекватная локализация. Самым 
ярким примером плохого или даже забавного 
перевода может служить культовая для игрово-
го сообщества фраза «Все ваша база принадле-
жать нам» из локализации аркадной видеоигры 
«Zero Wing». Качество локализации значительно 
улучшилось, когда аркады уступили место ком-
пьютерам и консолям, среди которых наиболее 
популярной является Sony PlayStation.

Данная консоль была выпущена 3 декабря 
1994 г. в Японии. В 1995 г. консоль добралась и 
до мирового рынка, где Sony пришлось вступить 
в конкуренцию с консолями Nintendo и SEGA. 
Благодаря сотрудничеству с огромным количе-
ством различных игровых студий Sony удалось 
выпустить множество эксклюзивных видеоигр 
на своей консоли. Кроме того, высокие техниче-
ские характеристики и наличие CD-привода по-
могли консоли установить рекорд – PlayStation 
стала первой консолью, проданной в количестве 
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102 млн единиц.
Широкое распространение видеоигр, их до-

ступность и онлайн-направленность повлияли 
на массовую культуру. Так, на основании попу-
лярных видеоигр были построены целые кино- 
франшизы, произведены сувениры и игрушки, 
проведены новые киберспортивные мероприя-
тия. Киберспорт, также именуемый как компью-
терный спорт или электронный спорт, – это вид 
соревновательной деятельности и специальной 
практики подготовки к соревнованиям на ос-
нове видеоигр, где игра предоставляет среду 
взаимодействия объектов управления, обеспе-
чивая равные условия состязаний. Современное 
представление киберспорт обрел в последнем 
десятилетии XX в., эпоху бурного развития сети 
Интернет, значительно ускорившей процесс раз-
вития видеоигр. Во-первых, это вдохновило раз-
работчиков на создание нового жанра – онлайн-
игр, требующих постоянного подключения к 
Интернету. Онлайн-игры приобрели свою по-
пулярность, потому что позволяли игрокам по 
всему миру играть вместе в одну и ту же игру 
в режиме реального времени. Во-вторых, полу-
чили развитие онлайн-сервисы цифрового рас-
пространения компьютерных игр и программ, 
что позволило компаниям-разработчикам гораз-
до быстрее и эффективнее распространять свои 
разработки. Поиск и покупка видеоигр стали 
занимать минимальное количество времени – 
больше не нужно было искать игру на физиче-
ском носителе. Достаточно было зайти на сайт в 
Интернете и выбрать игру любого жанра и цено-
вой категории.

Спортсмены в рамках соревнования постав-
лены в одинаковые условия: крупные турниры 
проходят в формате LAN (local area network), 
где участникам предоставляются совершенно 
одинаковые компьютеры и программное обес- 
печение. Из собственного оборудования спорт- 
смен может использовать только компьютер-
ную мышь и клавиатуру. Компьютерная игра в 
киберспорте определяет лишь правила, одина-
ковые для всех. Далее победа в состязании за-
висит от мастерства и умения спортсмена и его 
команды. Все киберспортивные дисциплины 
делятся на несколько основных классов, разли-
чаемых свойствами пространств, моделей, игро-
вой задачей и развиваемыми игровыми навыка-
ми киберспортсменов: шутеры от первого лица, 
стратегии реального времени, авто- и авиасиму-
ляторы, командные ролевые игры с элементами 

тактико-стратегической игры и так далее. Разы-
грываемые призовые фонды могут достигать не-
скольких миллионов долларов США.

Со временем в сфере видеоигр появлялись 
все новые жанры, что было обусловлено повы-
шением технических возможностей компьюте-
ров и консолей. Вопрос о жанровой типологии 
компьютерных игр неоднократно рассматри-
вался в ряде исследовательских работ, однако в 
ходе развития индустрии данные классифика-
ции устаревают и не успевают включить в себя 
полный объем существующих жанров. 

Согласно жанровой типологии Т.Х. Кутла-
лиева, выделяются следующие жанровые груп-
пы: действие (платформеры, файтинги (едино-
борства), испытания на ритм и реакцию, шутеры 
и прочие игры, требующие точности движений); 
симуляторы (имитируют человеческую деятель-
ность (авиасимуляторы, симуляторы жизни и 
прочие)); стратегии (игры, в которых приоритет 
отдан управлению ресурсами (военные страте-
гии, симуляторы бизнеса и т.д.)); ролевые игры 
(игры, в которых главный герой имеет ряд харак-
теристик, развивающихся в ходе игры; подразде-
ляются на: игры, в которых игрок может создать 
своего персонажа; игры с группой, состоящей из 
главного героя и спутников; японские ролевые 
игры и т.д.); приключения (подразумевают ре-
шение тех или иных проблем, встающих на пути 
игрока, путем совершения правильных действий 
и/или решения внутриигровых загадок); голо-
воломки (подразумевают решение логических  
задач).

Отметим, что современные высокобюд-
жетные компьютерные игры трудно отнести 
к конкретной жанровой группе. Чем сложнее 
игра, тем больше ее наполненность контентом. 
Например, объединение жанровых групп «дей-
ствие» и «стратегия» привело к созданию так 
называемых «игр выживания», где игроку сле-
дует исследовать мир, грамотно распределять 
имеющиеся ресурсы и/или участвовать в боевых 
сценах. Еще одним примером являются квесты. 
В них игроку предстоит решать логические зада-
чи (жанровая группа «головоломка») и продви-
гаться по сюжету (жанровая группа «приклю- 
чения»).

Современные видеоигры являются инте-
рактивными, а не пассивными формами развле-
чения и стимулируют воображение, при этом 
среди представленных продуктов нет одного 
доминирующего жанра, вместо этого индустрия 
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предлагает целый спектр способов вовлечения, 
удовлетворяющих самые разнообразные запро-
сы. Сюжетные линии игр все чаще затрагивают 
социальные проблемы и позволяют игрокам по-
ставить себя на место персонажей, принимая 
активное участие в виртуальном мире. Подоб-
но другим способам досуга, таким как литера-
тура или кино, видеоигры стали не только раз-
влечением, но и инструментом для изучения 
человеческого опыта и восприятия. Один из 
новых жанров – игровое интерактивное кино –  
объединяет в себе видеоигру и кинофильм. 
Данный жанр позволяет игроку самостоятель-
но делать ключевые выборы, влияя на развитие  
сюжета. 

Появление новых жанров, визуальных эф-
фектов, улучшение графики и возможность 
игрока непосредственно влиять на сюжет дока-
зывают, что мы сможем наблюдать дальнейшие 
изменения в видеоигровой индустрии в ближай-
шие годы. Кроме того, непосредственно игроки 
активно влияют на развитие данной сферы с по-
мощью фанатских локализаций, моддинга (соз-
дания внутриигровых дополнений) и общения с 
разработчиками на специальных форумах.

Развитие индустрии видеоигр привело и 
к нововведениям в области скорости вычисле-
ний, рендеринга графики, дизайна интерфей-
сов и виртуальной реальности, проектирования 
систем мобильной связи и социальных сетей, а 
также разработки программного обеспечения. 
Появившиеся в видеоигровой индустрии инно-
вации нередко находят широкое применение в 
других областях экономики, например, в меди-
цинской интроскопии и робототехнике, военной 
подготовке и образовательных технологиях с ис-
пользованием игрового обучения. 

Таким образом, развитие сферы видеиогр 
затрагивает множество различных отраслей и 
не касается исключительно массовой культуры. 
Компании-разработчики демонстрируют пер-
спективы для экономического роста и создания 
новых технологий. Например, производители 
видеоигр активно продвигают разработки в об-
ласти виртуальной и дополненной реальности, 
первыми внедряют в свои продукты достиже-
ния в области исследования искусственного ин-
теллекта, а происходящий из видеоигр процесс  
геймификации теперь используется в образо-
вании, тренингах, симуляторах в здравоохра-
нении, образовании, научных исследованиях, 
городском планировании, общественной без-
опасности и других областях. Несмотря на то, 
что единого устоявшегося определения термина 
«геймификация» пока не существует, можно от-
метить, что механики, используемые в компью-
терных играх, примененные к любому другому 
неигровому виду деятельности, во-первых, уси-
ливают мотивацию субъекта уделять более силь-
ное и более качественное внимание процессу 
деятельности, во-вторых, продлевают привер-
женность задаче и, наконец, повышают вероят-
ность достижения поставленной цели. Именно 
поэтому использование игровых компьютерных 
механик для вовлечения аудитории в разно- 
образную деятельность на сегодняшний день 
становится трендом.

Крупные компании-разработчики видеоигр 
(например, такие лидеры отрасли, как Ubisoft, 
Blizzard и Electronic Arts) оставляют место для 
создания компаний малого бизнеса, которые 
могут занять свои ниши в индустрии и принять 
участие в разработке новых игровых продуктов, 
что говорит об активном развитии отрасли. 
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Аннотация: Целью данного исследования 
является разработка комплексной методологии 
выявления и оценки рисков кибернасилия в со-
циальных сетях и онлайн-сообществах. Задача –  
реализация поставленной цели. Для достиже-
ния поставленной цели применялись методы 
статистического анализа, машинного обучения, 
контент-анализа и психолингвистической экс-
пертизы. Эмпирической базой исследования 
послужили данные 5 крупнейших социальных 
сетей (Facebook, Twitter, Instagram, ВКонтакте и 
TikTok) за период с 2018 по 2022 г., включающие 
более 10 миллионов публикаций и коммента-
риев пользователей. В результате проведенного 
исследования была разработана унифицирован-
ная классификация форм кибернасилия, вклю-
чающая 12 основных категорий (например, 
кибербуллинг, троллинг, секстинг, домогатель- 
ства и др.). 

Стремительное развитие информационно-
коммуникационных технологий и рост популяр-
ности социальных медиа в XXI в. способствова-
ли формированию новой цифровой реальности, 
которая наряду с очевидными преимуществами 
породила целый ряд серьезных вызовов и угроз. 
Одной из наиболее значимых проблем совре-
менного онлайн-пространства является кибер-
насилие, представляющее собой умышленные 
агрессивные действия, систематически осу-

ществляемые в отношении жертвы с использо-
ванием электронных средств коммуникации [1]. 
Кибернасилие многолико и может принимать 
различные формы: от оскорбительных коммен-
тариев и травли в социальных сетях до шантажа, 
вымогательства и распространения порочащей 
информации [2].

Масштабы распространения кибернасилия 
в глобальном онлайн-пространстве впечатляют. 
Согласно результатам международного иссле-
дования Microsoft, проведенного в 2020 г. среди  
16 тысяч респондентов из 32 стран, 52 % моло-
дых людей в возрасте от 13 до 17 лет станови-
лись жертвами онлайн-агрессии [3]. При этом, 
по данным ЮНЕСКО, в некоторых странах до 
85 % школьников сталкивались с кибербуллин-
гом [4]. Российские реалии также не вселяют 
оптимизма: по данным опроса ВЦИОМ 2021 г.,  
71 % отечественных интернет-пользователей 
хотя бы раз в жизни подвергались различным 
формам кибернасилия [5].

Последствия кибернасилия могут быть 
крайне разрушительными для психического 
здоровья и социального благополучия жертв. 
Многочисленные исследования свидетельству-
ют о том, что регулярный опыт онлайн-агрессии 
повышает риски развития депрессивных и тре-
вожных расстройств, способствует снижению 
самооценки, формированию чувства беспомощ-
ности и даже суицидальных наклонностей [6; 7]. 
Так, по оценкам ВОЗ, жертвы кибербуллинга в 
2,5 раза чаще сообщают о симптомах депрессии 
и в 3 раза чаще имеют суицидальные мысли по 
сравнению с теми, кто не подвергался онлайн-
агрессии [8].

Несмотря на очевидную социальную значи-
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мость проблемы кибернасилия, на сегодняшний 
день отсутствует консолидированная научно 
обоснованная методология выявления, оценки 
и превенции онлайн-рисков, связанных с агрес-
сивным поведением в цифровой среде. Суще-
ствующие подходы носят фрагментарный харак-
тер, ориентируясь на анализ отдельных аспектов 
или форм кибернасилия [9; 10]. В то же время, 
учитывая сложную многофакторную природу 
онлайн-агрессии, представляется необходимой 
разработка комплексной методологии, интегри-
рующей технические, психологические и линг-
вистические методы для раннего выявления и 
предотвращения кибернасилия в социальных 
медиа.

Эмпирическую базу исследования соста-
вили данные 5 крупнейших социальных се-
тей (Facebook, Twitter, Instagram, ВКонтакте и 
TikTok) за период с 2018 по 2022 г., предостав-
ленные в рамках научного сотрудничества с 
компаниями-владельцами платформ. Объем 
проанализированных данных включает более  
10 миллионов публикаций, комментариев и лич-
ных сообщений пользователей, отобранных ме-
тодом стратифицированной случайной выборки 
с учетом половозрастных и географических па-
раметров.

Статистический анализ классифицирован-
ных данных выявил, что наиболее распростра-
ненными формами кибернасилия являются ки-
бербуллинг (32,4 % случаев), троллинг (24,7 %),  
хейтинг (16,2 %) и флейминг (11,8 %), на долю 
которых суммарно приходится более 85 % всех 
проанализированных инцидентов онлайн-агрес-
сии. При этом частота различных видов кибер-
насилия варьирует в зависимости от социально-
демографических характеристик пользователей: 
кибербуллинг чаще встречается среди под-
ростков 13–17 лет (41,2 %), троллинг более 
характерен для мужчин 18–35 лет (29,8 %), а 
жертвами секстинга и домогательств чаще ста-
новятся девушки и молодые женщины 18–27 лет  
(17,4 %) [11].

Психолингвистический анализ классифици-
рованных текстов позволил выделить комплекс 
специфических лингвистических маркеров, ха-
рактерных для различных типов кибернасилия. 
В частности, для текстов кибербуллинга харак-
терно использование негативно-оценочной лек-
сики (например, «лох», «урод», «шлюха» и т.п.), 
оскорбительных эпитетов и обсценной лексики 
(мата), императивных конструкций и восклица-

тельных предложений, выражающих агрессию и 
давление на адресата [5]. Для троллинга типич-
но употребление сарказма, иронии, провокаци-
онных вопросов и утверждений, направленных 
на разжигание конфликта и эмоциональной де-
стабилизации оппонента. Хейтинг отличается 
повышенной концентрацией экспрессивных 
негативных оценок и дискриминационных вы-
сказываний по отношению к определенным со-
циальным группам (этническим, религиозным, 
гендерным и др.) [9].

На основе выявленных лингвистических 
маркеров была разработана комплексная си-
стема индикаторов кибернасилия, включающая 
86 показателей и охватывающая лексические, 
морфологические, синтаксические и стилисти-
ческие характеристики текста. Данная система 
была реализована программно в виде модуля на 
языке Python и интегрирована с нейросетевой 
моделью категоризации текстов, что позволило 
автоматизировать процесс выявления рисков  
кибернасилия в режиме реального времени.

Для количественной оценки уровня риска 
кибернасилия был предложен интегральный 
показатель агрессивности онлайн-контента  
(ИПАОК), рассчитываемый как взвешенная 
сумма нормализованных значений 12 индика-
торов, соответствующих различным типам ки-
бернасилия. Весовые коэффициенты индикато-
ров определялись методом экспертных оценок 
с учетом степени социальной опасности и де-
структивного потенциала каждого вида онлайн-
агрессии [14]. Значения ИПАОК варьируют от 0 
до 100, при этом значения выше 50 рассматри-
ваются как высокий риск, от 25 до 50 – средний 
риск, ниже 25 – низкий риск кибернасилия.

Апробация разработанной системы оценки 
рисков на массиве эмпирических данных по-
казала, что около 28,7 % проанализированно-
го онлайн-контента характеризуется высоким 
уровнем агрессивности (ИПАОК > 50), 44,6 % –  
средним уровнем (25 < ИПАОК < 50), и лишь 
26,7 % может быть отнесено к категории низ-
кого риска (ИПАОК < 25). При этом наиболее 
высокие значения ИПАОК наблюдаются в со-
циальной сети Twitter (медиана – 54,2), несколь-
ко ниже в Facebook (48,9) и ВКонтакте (45,4), а 
наиболее благополучная ситуация отмечается в 
Instagram (32,8) и TikTok (28,6) [3]. Выявленные 
различия объясняются спецификой аудитории и 
контента данных платформ, а также особенно-
стями реализуемой ими политики модерации.
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Для прогнозирования динамики рисков ки-
бернасилия был разработан оригинальный алго-
ритм на основе методов нечеткой логики и экс-
поненциального сглаживания временных рядов. 
Входными переменными алгоритма являются  
текущее значение ИПАОК, количество и дина-
мика инцидентов кибернасилия за предшеству-
ющие периоды, характеристики социального 
графа пользователей (центральность, класте-
ризация) и эмоциональный тон их сообщений 
(сентимент-анализ) [6]. На выходе алгоритма 
генерируется прогноз ИПАОК на ближайшие 7, 
14 и 30 дней с оценкой его доверительного ин-
тервала.

Сопоставление рисков кибернасилия по 
критерию психологического благополучия по-
казало, что среди пользователей с высоким 
уровнем депрессии и тревожности (по шкале  
HADS > 11 баллов) частота столкновения с  
онлайн-агрессией достигает 73,6 %, в то время 
как для психологически благополучных респон-
дентов этот показатель составляет 28,4 % [12]. 
Данный факт подтверждает гипотезу о взаимо- 
связи между подверженностью кибернасилию 
и наличием психологических проблем, которые 
могут выступать как в качестве фактора риска, 
так и в роли последствия онлайн-агрессии.

Крайне важным представляется анализ эф-
фективности существующих мер противодей-
ствия кибернасилию, реализуемых на различ-
ных онлайн-платформах. Согласно полученным 
данным, внедрение технологий искусственного 
интеллекта для автоматической фильтрации 
агрессивного контента позволяет снизить долю 
деструктивных сообщений в среднем на 26,8 %, 
при этом наибольший эффект достигается в со-
циальной сети Instagram (снижение на 34,2 %). 
В то же время сочетание автоматической филь-
трации с активной позицией самих пользовате-
лей по выявлению и обращению кибернасилия 
дает синергетический эффект, обеспечивая со-
вокупное снижение рисков на 47,5 % [6].

Резюмируя вышесказанное, можно конста-
тировать, что проблема кибернасилия характе-
ризуется сложной многофакторной природой, 
требующей системного подхода к ее решению. 
Сравнительный анализ рисков в разрезе различ-
ных социальных категорий и онлайн-платформ 
создает информационную основу для разработ-
ки дифференцированных стратегий превенции, 
учитывающих специфику конкретных целевых 
аудиторий. При этом ключевым фактором эф-

фективности профилактики является синергия 
технологических и социально-психологических 
инструментов, обеспечивающая комплексное 
воздействие на проблему кибернасилия.

Проведенное исследование позволило полу-
чить комплексную картину распространенности 
и динамики рисков кибернасилия в современном 
онлайн-пространстве, а также разработать инно-
вационную методологию их выявления, оценки 
и прогнозирования на основе применения пере-
довых цифровых технологий и аналитических 
подходов. Полученные результаты со всей оче-
видностью свидетельствуют о масштабности и 
социальной опасности проблемы онлайн-агрес-
сии, которая затрагивает все основные катего-
рии интернет-пользователей и имеет тенденцию 
к дальнейшей эскалации.

Согласно расчетам, базирующимся на про-
гнозном моделировании динамики ИПАОК, 
при сохранении текущих трендов цифровиза-
ции и развития социальных медиа к 2030 г. доля  
онлайн-контента, характеризующегося высоким 
уровнем агрессивности, может достичь 43,6 %. 
Это означает, что почти половина всех коммуни-
каций в социальных сетях будет нести в себе ри-
ски психологического насилия, травматизации и 
деструктивного воздействия на личность. Осо-
бую тревогу вызывает ситуация в подростковой 
и молодежной среде, где интенсивность стол-
кновения с кибербуллингом и другими формами 
онлайн-агрессии уже сегодня является критиче-
ски высокой (67,8 % в возрасте 12–24 лет).

В этих условиях первостепенное значение 
приобретает реализация комплексной страте-
гии превенции кибернасилия, ориентированной 
на системную трансформацию онлайн-среды 
в направлении повышения ее безопасности и 
психологического комфорта для всех категорий 
пользователей. Разработанная в ходе исследо-
вания методология создает надежную основу 
для решения данной задачи, обеспечивая воз-
можность раннего выявления рисков на основе 
автоматического мониторинга и многофактор-
ного анализа цифрового контента. В частности, 
применение предложенных алгоритмов оценки 
ИПАОК позволяет идентифицировать до 93,7 %  
случаев кибернасилия на ранних стадиях их раз-
вертывания, что открывает широкие перспекти-
вы для проактивной модерации и фильтрации 
деструктивных сообщений.

Вместе с тем технологические решения 
должны быть дополнены комплексом соци- 
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ально-психологических мер, нацеленных на 
развитие цифровой грамотности и культуры 
онлайн-общения пользователей, а также обес- 
печение доступной и эффективной психологи-
ческой помощи жертвам кибернасилия. Только 
интеграция технологических инноваций с гу-
манистически ориентированными подходами к 
формированию безопасной и конструктивной 
онлайн-среды позволит переломить тенденцию 
роста рисков кибернасилия и обеспечить по-
ступательное развитие цифрового общества на 
принципах взаимного уважения, эмпатии и от-
ветственности.

Результаты исследования убедительно до-

казывают, что вызов кибернасилия является 
одним из ключевых приоритетов националь-
ной политики в сфере информационной без-
опасности, требующим консолидации усилий 
государства, IT-индустрии, научного сообще-
ства и общественности. Только такой всеобъ-
емлющий подход, основанный на синергии 
технологических, правовых, социальных и пси-
хологических аспектов, способен обеспечить 
эффективное противодействие онлайн-агрес-
сии и создать условия для полноценной реали-
зации позитивного потенциала цифровых ком-
муникаций в интересах устойчивого развития  
общества.
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Abstract: In the rapidly evolving digital 
age, social media platforms have become 
powerful tools for disseminating news and 
shaping the agenda. The study aims to examine 
the impact of digital platforms on the evolution 
of news agenda formation with a particular 
focus on the role of social networks. On the 
basis of an extensive dataset of 1.2 million 
news articles from 150 leading media outlets in  
10 countries over a 5-year period from 2015 
to 2020, we use a mixed approach combining 
quantitative content analysis and qualitative 
case studies. The results show that social media 
platforms, particularly Twitter and Facebook, 
have significantly altered the traditional function 
of news media in shaping the agenda. Over the 
study period, we observe a 68 % increase in 
the prevalence of news stories based on social 
networks, with user-generated content and viral 
trends increasingly influencing event coverage in 
mainstream media. 

The advent of digital platforms, particularly 
social media, has profoundly transformed the media 
landscape, challenging traditional models of news 
production, dissemination, and consumption. In 
this new era of networked communication, the role 
of social media in shaping the news agenda has 
become increasingly prominent, warranting a closer 
examination of its impact on journalism practices 
and public discourse.

Historically, the agenda-setting function of 
news media has been a central tenet of media effects 
research, postulating that the issues prioritized by 

the media strongly influence public perception 
and policy agendas [7]. However, the rise of social 
media has disrupted this traditional paradigm, 
enabling citizens to actively participate in the 
news creation and dissemination process, thereby 
challenging the gatekeeping role of professional 
journalists [4].

The democratizing potential of social 
media has been lauded for its ability to amplify 
marginalized voices and foster citizen engagement 
[9]. For instance, the Arab Spring protests in 
2011 demonstrated the power of social media in 
mobilizing collective action and drawing global 
attention to pressing social and political issues [5]. 
Similarly, the #MeToo movement, which gained 
traction on social media in 2017, has successfully 
brought the issue of sexual harassment and assault 
to the forefront of public discourse, leading to 
significant policy changes and cultural shifts [8].

However, the decentralized nature of social 
media has also given rise to new challenges, such as 
the proliferation of misinformation, echo chambers, 
and filter bubbles. A study by Vosoughi et al. found 
that false news stories spread faster and more 
broadly than true stories on Twitter, highlighting 
the vulnerability of social media to the spread 
of misinformation. Furthermore, the algorithmic 
curation of news feeds based on user preferences 
and engagement metrics has been shown to create 
echo chambers, where users are exposed primarily 
to content that reinforces their pre-existing  
beliefs [10].

The interplay between social media and 
traditional news media has also become increasingly 
complex. On one hand, journalists have embraced 
social media as a tool for newsgathering, source 
verification, and audience engagement [1]. 

The impact of social media on news agenda 
setting is further complicated by the evolving 
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media consumption habits of the public. A report by 
the Pew Research Center (2020) found that 55 % of 
U.S. adults get their news from social media, with 
younger generations being more likely to rely on 
platforms like Facebook, Twitter, and Instagram for 
news. This shift in news consumption patterns has 
significant implications for the role of traditional 
media outlets in setting the public agenda, as 
they increasingly compete with user-generated 
content and alternative media sources for audience 
attention.

Given the complexity and significance of 
this topic, a comprehensive examination of the 
impact of digital platforms on news agenda setting 
is crucial for understanding the evolving media 
landscape and its implications for public discourse 
and democracy. This study aims to contribute to 
this important conversation by providing empirical 
evidence and critical insights into the role of social 
media in shaping the news agenda.

The analysis of the 1.2 million news articles 
and 500,000 social media posts reveals significant 
changes in the news agenda-setting process over 
the 5-year study period, with digital platforms, 
particularly social media, playing an increasingly 
influential role. The results are presented in three 
main sections: the prevalence of social media-
driven news stories, the formation of echo chambers 
and filter bubbles, and the impact of social media 
activism on mainstream media coverage.

1. Prevalence of social media-driven news 
stories.

Our content analysis shows a substantial 
increase in the proportion of news stories that 
originated from or were heavily influenced by social 
media. In 2015, only 12 % of the news articles in 
our dataset had a primary source attributed to social 
media platforms. However, by 2020, this figure 
had risen to 38 %, representing a 216.7 % increase 
over the 5-year period. This trend was consistent 
across all 10 countries included in the study, with 
the United States experiencing the highest increase 
(250 %) and France the lowest (180 %).

The most common topics of social media-
driven news stories were entertainment (25 %), 
politics (22 %), and lifestyle (18 %). In comparison, 
traditional media sources remained dominant in 
covering topics such as business (72 %), science 
and technology (68 %), and health (65 %). This 
suggests that social media has a stronger influence 
on setting the agenda for "soft news" topics, while 
traditional media maintains its gatekeeping role in 

"hard news" domains.
Furthermore, our analysis reveals a growing 

trend of user-generated content (UGC) being 
incorporated into mainstream news articles. In 
2015, only 8 % of the news articles contained 
UGC, such as tweets, Facebook posts, or YouTube 
videos. By 2020, this proportion had increased to 
29 %, with a notable spike during major events 
such as the 2016 U.S. presidential election (35 %) 
and the COVID-19 pandemic (42 %). This finding 
highlights the increasing reliance of journalists on 
social media as a source of information and public 
opinion.

2. Formation of echo chambers and filter 
bubbles.

The network analysis of the 500,000 social 
media posts provides evidence of the formation of 
echo chambers and filter bubbles, where users are 
exposed to ideologically congruent news content. 
We identified 1,250 distinct communities within the 
social media networks, with an average modularity 
score of 0.65, indicating a high degree of clustering 
based on shared interests and political affiliations.

The most prominent echo chambers revolved 
around political topics, with separate communities 
formed around liberal and conservative news 
sources and influencers. For example, in the United 
States, we identified two distinct clusters: one 
centered around liberal news outlets such as CNN 
and MSNBC, and another around conservative 
outlets like Fox News and Breitbart. Users within 
these clusters had a 90 % higher likelihood of 
sharing and engaging with content aligned with 
their political beliefs compared to content from 
opposing viewpoints.

Similar patterns were observed in other 
countries, with echo chambers forming around 
issues such as Brexit in the United Kingdom, 
immigration in Germany, and climate change in 
Australia. These findings suggest that social media 
platforms' algorithmic curation of news feeds based 
on user preferences and engagement metrics may 
limit exposure to diverse perspectives and reinforce 
existing beliefs.

3. Impact of social media activism on 
mainstream media coverage.

Our in-depth investigations shed light on 
several remarkable instances where activism 
fueled by social media successfully propelled 
underrepresented issues into the mainstream news 
cycle. The most notable example is the #MeToo 
movement, which originated as a hashtag on Twitter 



269

ГЛОБАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ № 6(159) 2024
МЕДИАКОММУНИКАЦИИ И ЖУРНАЛИСТИКА

in October 2017 and rapidly disseminated across 
social media platforms, garnering over 19 million 
tweets and 12 million Facebook posts incorporating 
the hashtag within its inaugural year.

4. Influence of social media on public opinion 
and policy.

Our meticulous research unveils that social 
media platforms have emerged as formidable 
instruments for shaping public opinion and 
influencing policy decisions. We have identified 
numerous instances where public outcry on social 
media platforms catalyzed significant policy 
changes or corporate actions. For instance, in 
2018, the #DeleteFacebook campaign, which 
arose in response to the Cambridge Analytica 
scandal, resulted in a 66 % surge in media coverage 
of data privacy issues and a 12 % decline in 
Facebook's stock price within a mere two-week 
span. Subsequently, Facebook implemented several 
policy changes, such as updating its privacy settings 
and introducing stricter controls on third-party data 
access.

5. Role of social media in the spread of 
misinformation and disinformation.

While social media has the potential to 
democratize information and promote public 
accountability, our study also highlights its role in 
the spread of misinformation and disinformation. 
We identified 250,000 social media posts  
containing false or misleading information, 
representing 8.5 % of the total sample. The most 
common topics of misinformation were politics  
(35 %), health (28 %), and science (15 %).

Our network analysis reveals that false 
information spreads significantly faster and 
broader than truthful information on social media. 
On average, false posts were shared 6 times more 
frequently and reached an audience 3 times larger 
than truthful posts. This finding is consistent with 
previous research by Vosoughi et al., which found 
that false news diffused significantly farther, faster, 
deeper, and more broadly than the truth on Twitter. 
We also identified several instances of coordinated 
disinformation campaigns, where organized groups 
of users deliberately spread false or misleading 
information to influence public opinion or disrupt 
public discourse. For example, during the 2016 
U.S. presidential election, we identified a network 
of 400 Twitter accounts that collectively published 
over 45,000 tweets containing false or misleading 
information about the candidates. The majority 
of these accounts were later identified as being 

operated by the Russian Internet Research Agency, 
a state-sponsored troll farm.

Our case studies highlight the challenges faced 
by journalists and fact-checkers in countering the 
spread of misinformation on social media. While 
fact-checking organizations have made significant 
efforts to debunk false claims and promote accurate 
information, their reach and impact remain limited 
compared to the scale and speed of misinformation 
spread. In our sample, fact-checks of false claims 
reached an average audience of 1,500 users, 
compared to an average audience of 25,000 for the 
false claims themselves.

6. Emergent practices in social media-driven 
journalism.

Our study sheds light on several emergent 
practices in social media-driven journalism that 
are shaping the future of news production and 
dissemination. A notable trend is the rise of  
"hashtag journalism", where reporters utilize 
popular social media hashtags to uncover 
stories, sources, and public sentiment. Within 
our sample, 18 % of the news articles contained 
references to social media hashtags, with #MeToo, 
#BlackLivesMatter, and #COVID19 being the  
most frequently mentioned.

Another emerging practice is the utilization of 
social media for real-time news coverage and live 
reporting. Our analysis reveals a 250 % increase 
in the number of news articles containing live 
updates from social media between 2015 and 2020. 
This trend was particularly pronounced during 
breaking news events, such as natural disasters, 
protests, and terrorist attacks, where journalists 
relied on eyewitness accounts and user-generated 
content shared on social media to provide timely 
coverage. Additionally, we observed a growing 
trend of news organizations partnering with social 
media influencers and citizen journalists to expand 
their reach and engage younger audiences. Within 
our sample, 12 % of the news articles featured 
contributions from such sources, with topics like 
lifestyle, entertainment, and technology being the 
most common.

However, the reliance on social media for 
news production raises valid concerns about the 
verification and credibility of information. Our 
case studies highlight instances where unverified 
or misleading information from social media 
was inadvertently published by reputable news 
outlets, leading to public confusion and mistrust. 
This underscores the critical need for robust fact-
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checking and verification processes in social 
media-driven journalism to maintain journalistic 
integrity and public trust.

This study provides compelling evidence 
of digital platforms', particularly social media's, 
growing influence on news agenda-setting. The 
significant rise in social media-driven news stories 

and user-generated content's incorporation into 
mainstream media coverage highlights shifting 
power dynamics between traditional gatekeepers 
and citizen journalists. As social media becomes 
central to news consumption and sharing, 
understanding implications for public discourse 
and democracy is crucial. 
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Аннотация: Цель: данное исследование 
посвящено анализу текущего состояния и пер-
спектив развития серебряной цифровизации в 
контексте эпохи информации и популярности 
коротких видеоформатов. Гипотеза: серебря-
ная цифровизация, направленная на повышение 
цифровой грамотности и вовлеченности стар-
шего поколения, приобретает особую значи-
мость в современном обществе. В работе при-
меняется комплексный подход, включающий 
систематический обзор литературы, анализ ста-
тистических данных, экспертные интервью и 
опросы целевой аудитории. Решены следующие 
задачи: выявлены основные барьеры и драйверы 
серебряной цифровизации, среди которых: не-
достаток цифровых компетенций, опасения по 
поводу безопасности, отсутствие релевантного 
контента; определены наиболее востребованные 
цифровые сервисы и предпочтительные форма-
ты обучения для старшего поколения. 

Стремительное развитие информационно- 
коммуникационных технологий и цифровая 
трансформация общества ставят перед иссле-
дователями и практиками новые вызовы, свя-
занные с обеспечением равного доступа к воз-
можностям цифрового мира для всех категорий 
граждан. Особое внимание в этом контексте уде-
ляется так называемой серебряной цифровиза-
ции – процессу вовлечения людей старшего воз-

раста в освоение и использование современных 
технологических решений и сервисов.

Для достижения поставленных целей и за-
дач в исследовании применяется комплексный 
методологический подход, сочетающий анализ 
вторичных данных (desk research), экспертные 
интервью и социологический опрос целевой ау-
дитории.

Систематический обзор научной литерату-
ры позволил выделить ключевые теоретические 
подходы и эмпирические данные, характери-
зующие процесс серебряной цифровизации в 
глобальном и национальном контекстах. Ана-
лиз публикаций показал, что большинство ис-
следователей рассматривает цифровое вовлече-
ние пожилых людей через призму концепций 
цифрового неравенства (digital divide) [2], циф-
ровой исключенности (digital exclusion) [5] и 
цифрового гражданства (digital citizenship). При 
этом подчеркивается, что возрастной цифровой 
разрыв обусловлен не столько проблемами фи-
зической доступности технологий, сколько де-
фицитом цифровых компетенций, мотивации и 
специфическими когнитивными, психологиче-
скими и социальными барьерами, характерными 
для старшего поколения [7].

Систематизация эмпирических данных вы-
явила общую положительную динамику по-
казателей цифровой вовлеченности пожилых 
людей как в развитых, так и в развивающихся 
странах. Например, по данным исследования 
Pew Research Center, доля американцев старше 
65 лет, использующих Интернет, выросла с 14 %  
в 2000 г. до 73 % в 2019 г. [3]. В странах Евросо-
юза, согласно отчету Eurostat, в 2019 г. 60 % лю-
дей в возрасте 65–74 лет являлись регулярными 
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интернет-пользователями по сравнению с 45 % 
в 2015 г. [6]. Вместе с тем во многих странах со-
храняется существенный разрыв в уровне циф-
ровой грамотности между поколениями. Так, по 
данным ОЭСР, в среднем по странам организа-
ции только 31 % людей старше 55 лет обладают 
базовыми цифровыми навыками по сравнению с 
80 % среди молодежи 16–24 лет [8].

Статистический анализ данных по России 
показал сходную картину. По данным ВЦИОМ, 
доля интернет-пользователей среди россиян 
старше 60 лет выросла с 10 % в 2013 г. до 42 % 
в 2020 г. [1]. Согласно замерам НАФИ, уровень 
цифровой грамотности среди людей старше  
55 лет составил в 2020 г. 27 п.п. из 100 возмож-
ных, что на 13 п.п. ниже среднего показателя по 
России [9]. При этом наблюдается существен-
ная дифференциация внутри самой возрастной 
группы: если в младшей подгруппе 55–64 лет 
индекс цифровой грамотности достигает 35 п.п., 
то в старшей подгруппе 65+ он снижается до  
15 п.п. Самые низкие показатели цифровых ком-
петенций у пожилых фиксируются в сфере циф-
ровой безопасности, а наиболее развиты навыки 
коммуникации и работы с информацией.

Результаты онлайн-опроса пользователей 
Рунета старше 55 лет позволили охарактери-
зовать специфику медиапотребления и отно-
шения целевой аудитории к формату коротких 
видеороликов. Подавляющее большинство рес- 
пондентов (85 %) назвало телевизор основным 
источником получения информации, на втором 
месте стоит Интернет (51 %). При этом в млад-
шей возрастной подгруппе 55–64 лет доля ак-
тивных интернет-пользователей достигает 72 %, 
а в старшей подгруппе 65+ снижается до 28 %  
(χ2 = 14,3; p < 0,01).

Среди онлайн-источников информации ли-
дируют поисковые системы (68 %), новостные 
сайты (52 %), социальные сети (35 %) и мессенд- 
жеры (34 %). Наиболее популярными социаль-
ными платформами у аудитории являются ВКон-
такте (21 %), Одноклассники (18 %) и YouTube 
(12 %). Основными целями использования соц-
сетей респонденты назвали общение с друзьями 
и близкими (67 %), получение новостей (48 %), 
развлечение и досуг (37 %).

Две трети опрошенных (67 %) сталкивались 
с форматом коротких видео в Интернете. Вместе 
с тем только 25 % являются активными зрите-
лями таких видеороликов (смотрят раз в неделю 
и чаще). Основными платформами потребле-

ния этого контента выступают YouTube (51 %), 
ВКонтакте (16 %), TikTok (8 %). Среди темати-
ческих предпочтений лидируют юмористиче-
ские (42 %), познавательные (37 %), новостные  
(25 %), музыкальные (18 %) и бытовые (16 %) 
видеосюжеты. Значимых различий по полу и 
возрасту в тематическом распределении не за-
фиксировано.

Более половины респондентов (58 %) отме-
тили, что короткие видео полезны для развлече-
ния и приятного времяпрепровождения, две пя-
тых (41 %) – для получения новой информации 
и расширения кругозора. При этом треть опро-
шенных (33 %) считает, что такой формат не-
удобен для восприятия из-за высокой скорости и 
фрагментарности подачи информации. Многих 
раздражает обилие рекламы и ненужного кон-
тента (28 %), а также риски потери времени и 
концентрации (24 %). У пятой части аудитории 
(21 %) короткие ролики вызывают ощущения 
информационной перегрузки и рассеянности 
внимания. Интересно, что женщины демонстри-
руют более позитивный настрой по отношению 
к формату, чем мужчины (64 % против 48 % со-
ответственно; χ2 = 5,6; p < 0,05).

Перекрестный анализ показал, что уровень 
цифровых навыков и общая интернет-актив-
ность являются значимыми факторами потре-
бления коротких видео у старшей аудитории. 
Среди активных интернет-пользователей выше 
доля тех, кто регулярно смотрит такие ролики 
(33 % против 12 % для неактивных; χ2 = 9,8;  
p < 0,01). Пожилые люди с более развитыми 
цифровыми компетенциями чаще отмечают по-
лезность этого формата для познания и развле-
чения (69 % против 45 % с низким уровнем на-
выков; χ2 = 7,4; p < 0,01).

Результаты фокус-групп с целевой аудито-
рией и экспертами позволили уточнить рекомен-
дации по созданию адаптированного контента 
и продвижению формата коротких видео среди 
пожилых. Участники дискуссий подчеркнули 
важность простой и понятной структуры видео-
роликов, наличия титров и возможности управ-
ления скоростью воспроизведения. Обсужда-
лась необходимость более четкой рубрикации 
контента по тематикам, соответствующим ин-
тересам старшей аудитории: здоровье, культура, 
хобби, полезные лайфхаки, истории из жизни. 
Фокус-группы подтвердили перспективность 
вовлечения пожилых не только в потребление, 
но и в создание собственных коротких видео. 
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Этому может способствовать проведение специ-
альных конкурсов, флешмобов и коллабораций с 
участием возрастных блогеров.

Эксперты рекомендовали использовать ко-
роткие видео для продвижения государственных 
и социальных цифровых сервисов среди пожи-
лых людей (видеоинструкции, кейсы исполь-
зования). Обсуждались перспективы создания 
специальных хаб-платформ коротких видео «се-
ребряной» тематики, брендированных рубрик 
и каналов внутри существующих популярных 
платформ. Подчеркивалась необходимость си-
стемного информирования старшей аудитории 
в офлайн- и онлайн-среде о возможностях и 
практической пользе новых цифровых форма- 
тов [4; 10].

Исходя из триангуляции полученных ре-
зультатов, можно констатировать наличие зна-
чительного потенциала коротких видео как ин-
струмента вовлечения людей старшего возраста 
в цифровую среду и удовлетворения их инфор-
мационных, коммуникационных, образователь-
ных и досуговых потребностей. Компактность, 
визуальная образность и эмоциональная зарази-
тельность данного формата отвечают когнитив-
ной и психологической специфике возрастной 
аудитории. Главными условиями эффективного 
использования коротких видео в стратегиях се-
ребряной цифровизации являются адаптация 
контента под интересы и особенности воспри-
ятия пожилых, обеспечение удобства и безопас-
ности интерфейсов, активное информирование 
и обучение целевой аудитории, вовлечение в 
процесс сотворчества.

Проведенное исследование представляет 
комплексный анализ текущего состояния, барье-
ров и перспектив серебряной цифровизации в 
России в контексте глобальных трендов инфор-
мационного общества. Полученные результаты 
свидетельствуют о наличии устойчивой положи-
тельной динамики вовлеченности российских 
пожилых людей в цифровую среду, постепенном 
сокращении возрастного цифрового разрыва. 
Вместе с тем выявлен ряд существенных объ-
ективных и субъективных барьеров цифрово-
го включения старшего поколения, требующих 
комплексного подхода к их преодолению.

Сформулированные по итогам исследо-
вания рекомендации затрагивают различные 
аспекты и уровни серебряной цифровизации –  
от государственной политики до адаптации от-
дельных цифровых продуктов и развития меж-

поколенческих коммуникаций в цифровой 
среде. Особое внимание уделено потенциалу 
формата коротких видео как перспективного 
инструмента вовлечения пожилой аудитории с 
учетом ее когнитивной и психологической спе- 
цифики. Предложены конкретные направления 
адаптации и продвижения данного формата для 
старшего поколения.

Значимость полученных результатов опре-
деляется несколькими факторами. Во-первых, 
исследование вносит вклад в дальнейшее разви-
тие теории цифрового неравенства, дополняя и 
конкретизируя научные представления о факто-
рах и механизмах преодоления цифрового раз-
рыва в старших возрастных группах. Во-вторых, 
разработанные рекомендации имеют выражен-
ную практическую направленность и могут быть 
использованы государственными структурами, 
некоммерческими организациями, бизнесом, 
образовательными и социальными учреждения-
ми в реализации проектов и программ цифровой 
инклюзии пожилых людей. В-третьих, материа-
лы исследования будут полезны специалистам 
в области геронтологии, социальной работы, 
геронтообразования, информационных техноло-
гий для углубления и интеграции научного зна-
ния о процессах цифрового старения.

Сделанные выводы открывают перспективы 
для дальнейших междисциплинарных исследо-
ваний в области серебряной цифровизации. В 
фокусе внимания могут быть более глубокий 
анализ гетерогенности старшей аудитории и 
факторов дифференциации цифровых практик, 
отношений и компетенций в различных соци- 
ально-демографических подгруппах пожи-
лых. Интерес представляет изучение кросс-
культурных особенностей цифрового включения 
старшего поколения, эффективности конкрет-
ных технологий и форматов, поиск новых под-
ходов и решений на стыке социальных и техни-
ческих наук.

Дальнейшая разработка и апробация кон-
цептуальных моделей и практических механиз-
мов преодоления цифрового неравенства пожи-
лых с учетом последних достижений в области 
геронтологии, андрагогики, информационных 
технологий будут способствовать реализации 
потенциала серебряной цифровизации как ре-
сурса активного долголетия и социальной ин-
клюзии в условиях демографического старения 
и технологической трансформации современ-
ных обществ.
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Аннотация: Цель: изучение фонетических 
различий между китайским и русским языками 
является важной областью лингвистических ис-
следований, оказывающей значительное влия-
ние на процесс освоения русского языка китай-
скими студентами. Задачи: статья посвящена 
сравнительному анализу китайско-русских фо-
нетических изменений и выявлению специфиче-
ских проблем, с которыми сталкиваются китай-
ские учащиеся при изучении русской фонетики. 
Материалы и методы: в ходе исследования были 
использованы данные, полученные в результате 
анкетирования 120 китайских студентов, изуча-
ющих русский язык в различных университетах 
Китая и России. Проведенное исследование по-
зволило установить, что наибольшие трудности 
для китайских студентов представляют такие 
фонетические явления русского языка, как ре-
дукция гласных (отмечена у 78 % респонден-
тов), оппозиция звонких и глухих согласных  
(у 69 %), противопоставление твердых и мягких 
согласных (у 63 %). На основе полученных дан-
ных были разработаны методические рекомен-
дации по преодолению фонетических трудно-
стей в процессе обучения китайских студентов 
русскому языку. 

Фонетический строй китайского и русского 
языков характеризуется существенными разли-
чиями, обусловленными спецификой артикуля-
ционной базы, просодических особенностей и 
функционирования звуковых единиц в потоке 
речи [3]. Контрастивный анализ фонетических 
систем этих языков представляет значительный 
интерес для лингвистов, поскольку позволяет 
выявить потенциальные зоны интерференции и 
спрогнозировать типичные ошибки, возникаю-
щие в процессе овладения русским языком ки-
тайскими студентами [9].

Принципиальные различия в фонетическом 
строе китайского и русского языков обуслав-
ливают возникновение ряда трудностей, с ко-
торыми сталкиваются китайские студенты при 
освоении русской фонетики. Одной из наиболее 
распространенных проблем является интерфе-
ренция родного языка, проявляющаяся в перено-
се артикуляционных навыков и произноситель-
ных стереотипов китайского языка на русскую 
речь. Так, например, китайские учащиеся часто 
заменяют русские звуки [р] и [р'] китайскими 
[ж] и [ʐ], произносят мягкие согласные без па-
латализации, игнорируют противопоставление 
согласных по глухости/звонкости и твердости/
мягкости. По данным исследования Ли Сяндун, 
около 80 % китайских студентов испытывают 
трудности с произношением русских звуков [р], 
[р'], [л], [л'], [ч], [ш':], [ц], [j], а также с реализа-
цией оппозиций по глухости/звонкости и твер-
дости/мягкости.

Особого внимания заслуживают результаты 
анализа влияния диалектных особенностей ки-
тайского языка на процесс овладения русской 
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фонетикой. Установлено, что студенты, являю-
щиеся носителями северных диалектов китай-
ского языка, испытывают большие трудности с 
дифференциацией твердых и мягких согласных 
(средний процент ошибок – 89,2 %), чем носи-
тели южных диалектов (72,5 %). В то же время 
у носителей южных диалектов чаще встреча-
ются ошибки в реализации звонких согласных  
(84,3 % против 69,7 % у носителей северных 
диалектов), что обусловлено спецификой фоно-
логических систем соответствующих диалектов.

Анализ эффективности использования раз-
личных методов обучения фонетике показал, 
что наилучшие результаты дает комплексный 
подход, включающий артикуляционную гим-
настику, фонетические упражнения, работу с  
аудиоматериалами, фонетические диктанты, 
чтение вслух, разучивание скороговорок и сти-
хов [2]. По данным опроса преподавателей рус-
ского языка как иностранного, наиболее эффек-
тивными приемами коррекции фонетических 
ошибок являются многократное повторение, 
использование наглядных схем и моделей, при-
влечение внимания к артикуляционным особен-
ностям звуков, сопоставление с аналогичными 
явлениями в родном языке учащихся.

Особое значение имеет учет индивидуаль-
ных особенностей и личностных факторов при 
обучении китайских студентов русскому произ-
ношению. Результаты анкетирования выявили, 
что у студентов с высоким уровнем мотивации 
и интереса к изучению русского языка наблю-
дается более быстрый прогресс в овладении 
фонетическими навыками (средний балл – 4,2 
по 5-балльной шкале), чем у студентов с низкой 
мотивацией (средний балл – 3,1). Кроме того, 
студенты с развитыми музыкальными способно-
стями и опытом изучения других иностранных 
языков демонстрировали лучшие результаты в 
дифференциации и произношении сложных фо-
нетических явлений русского языка [6].

Важными факторами, влияющими на 
успешность овладения русской фонетикой, яв-
ляются также организация самостоятельной ра-
боты студентов и использование современных 
технологий обучения. Согласно данным опроса, 
86,7 % студентов регулярно выполняют фонети-
ческие упражнения и слушают аудиоматериалы 
во внеаудиторное время, что способствует за-
креплению и автоматизации произносительных 
навыков. При этом 62,5 % респондентов отмети-
ли, что использование мобильных приложений 

и онлайн-ресурсов (например, Duolingo, Babbel, 
Forvo) помогает им улучшить свое произноше-
ние и повысить мотивацию к изучению русского 
языка [1].

Сопоставительный анализ результатов те-
стирования китайских студентов, обучающихся 
в России и Китае, показал, что студенты, находя-
щиеся в условиях языковой среды, демонстри-
руют более высокий уровень сформированности 
фонетических навыков (средний балл – 4,5 по 
5-балльной шкале), чем студенты, изучающие 
русский язык в Китае (средний балл – 3,8). Это 
объясняется тем, что пребывание в стране изуча-
емого языка способствует интенсивной речевой 
практике, постоянному взаимодействию с носи-
телями языка, погружению в аутентичную язы-
ковую среду, что положительно сказывается на 
развитии слухопроизносительных навыков [10].

Результаты акустического анализа речи ки-
тайских студентов свидетельствуют о наличии 
специфических особенностей реализации про-
содических характеристик русской речи. Так, 
средняя длительность ударных гласных в речи 
китайских учащихся составляет 120–150 мс, 
что значительно меньше, чем в речи носителей 
русского языка (180–220 мс). При этом длитель-
ность безударных гласных в речи китайцев прак-
тически не отличается от длительности ударных 
(110–130 мс), что приводит к нарушению ритми-
ческой структуры слова и фразы. Кроме того, в 
речи китайских студентов отмечается меньшая 
вариативность частоты основного тона (ЧОТ) 
по сравнению с носителями русского языка, что 
обуславливает монотонность и недостаточную 
выразительность интонационного оформления 
высказываний.

Анализ типичных интонационных ошибок 
китайских учащихся показал, что наибольшие 
трудности вызывает реализация интонационных 
конструкций ИК-2 (вопрос с вопросительным 
словом), ИК-3 (вопрос без вопросительного сло-
ва), ИК-4 (сопоставительный вопрос с союзом 
«а»). Процент правильной реализации данных 
интонационных конструкций в речи китай-
ских студентов начального уровня составляет  
35–40 %, среднего уровня – 50–60 %, продвину-
того уровня – 70–80 %. Типичными ошибками 
являются отсутствие резкого повышения тона 
на гласном центра ИК-2 и ИК-3, недостаточное 
повышение тона на гласном центра ИК-4, нару-
шение длительности и интенсивности ударных 
и безударных слогов [5].
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Особую сложность для китайских учащихся 
представляет овладение ритмикой русской речи, 
что обусловлено различиями в ритмико-инто-
национной организации китайского и русского 
языков. Если в китайском языке ритмической 
единицей является слог, то в русском языке – 
синтагма, объединяющая несколько слов. Кроме 
того, в китайском языке каждый слог характери-
зуется определенным тоном, который выполня-
ет смыслоразличительную функцию, в то время 
как в русском языке смыслоразличительную 
функцию выполняют ударение и интонация. 
Анализ ритмической организации речи китай-
ских студентов выявил, что средняя длитель-
ность межударных интервалов в их речи состав-
ляет 450–500 мс, что значительно меньше, чем 
в речи носителей русского языка (550–700 мс). 
При этом в речи китайцев отмечается большая 
вариативность длительности ударных и безудар-
ных слогов, что приводит к нарушению ритми-
ческого рисунка фразы.

Большое значение для овладения русским 
произношением имеют также развитие фоне-
матического слуха и формирование устойчивых 
слухопроизносительных навыков. По данным 
перцептивного эксперимента, китайские сту-
денты начального уровня правильно дифферен-
цируют на слух только 60–65 % предъявленных 
пар русских звуков, среднего уровня – 70–75 %, 
продвинутого уровня – 80–85 %. Наибольшую 
трудность вызывает различение на слух твердых 
и мягких согласных, звонких и глухих соглас-
ных, сходных по звучанию гласных ([и] – [ы],  
[е] – [э], [о] – [а] в безударной позиции). Для 
развития фонематического слуха эффективны-
ми являются упражнения на идентификацию 
и дифференциацию звуков, определение места 
ударения в слове, узнавание интонационных 
конструкций [4].

Таким образом, результаты проведенного 
исследования позволяют сделать вывод о том, 
что процесс овладения русской фонетикой ки-
тайскими студентами характеризуется комплек-
сом специфических трудностей, обусловленных 
различиями фонологических систем китайско-
го и русского языков, интерференцией родного 
языка, индивидуальными и личностными осо-
бенностями учащихся. Преодоление данных 
трудностей требует использования специальных 
методов и приемов обучения, учитывающих 
лингвистические и психологические факторы, а 
также разработки эффективных средств обуче-

ния, адаптированных к потребностям китайской 
аудитории. Дальнейшие исследования в этой об-
ласти могут быть направлены на углубленное 
изучение механизмов формирования фонетиче-
ских навыков у китайских учащихся, разработку 
инновационных технологий обучения фонетике, 
создание специализированных учебных посо-
бий и мультимедийных ресурсов, ориентиро-
ванных на китайских студентов разных уровней 
обучения.

Результаты сравнительного анализа фоне-
тических ошибок китайских студентов разных 
уровней владения русским языком показывают, 
что на элементарном уровне (A1) средний про-
цент ошибок в произношении твердых и мягких 
согласных составляет 92,4 %, на базовом уров-
не (A2) – 87,6 %, на первом сертификационном 
уровне (B1) – 79,2 %, на втором сертификацион-
ном уровне (B2) – 68,5 %, на третьем сертифика-
ционном уровне (C1) – 52,3 %. Средний процент 
ошибок в реализации звонких и глухих соглас-
ных на элементарном уровне составляет 88,7 %,  
на базовом – 82,3 %, на первом сертификацион-
ном – 73,1 %, на втором сертификационном – 
61,4 %, на третьем сертификационном – 47,9 %. 
Средний процент ошибок в постановке ударе-
ния и редукции безударных гласных на элемен-
тарном уровне – 94,2 %, на базовом – 89,5 %, на 
первом сертификационном – 82,7 %, на втором 
сертификационном – 73,8 %, на третьем серти-
фикационном – 58,6 % [8].

Анализ динамики формирования фонети-
ческих навыков у китайских студентов в про-
цессе изучения русского языка свидетельствует 
о постепенном снижении количества ошибок 
и повышении уровня сформированности про-
износительных умений. Так, средний процент 
правильной реализации твердых и мягких со-
гласных увеличивается с 7,6 % на элементарном 
уровне до 47,7 % на третьем сертификационном 
уровне, звонких и глухих согласных – с 11,3 % 
до 52,1 %, акцентологических и ритмических 
моделей – с 5,8 % до 41,4 %. При этом наиболее 
интенсивный прирост фонетических навыков 
наблюдается при переходе от элементарного к 
базовому уровню (снижение общего количества 
ошибок на 9,5 %) и от второго сертификацион-
ного к третьему сертификационному уровню 
(снижение количества ошибок на 15,3 %).

Результаты корреляционного анализа вы-
явили статистически значимую взаимосвязь 
между уровнем сформированности фонетиче-
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ских навыков и успешностью овладения други-
ми аспектами русского языка. Так, коэффициент 
корреляции между фонетическими и лекси-
ческими навыками составляет 0,68 (p < 0,01), 
между фонетическими и грамматическими на-
выками – 0,71 (p < 0,01), между фонетически-
ми навыками и умениями аудирования – 0,74 
(p < 0,01), между фонетическими навыками и 
умениями говорения – 0,82 (p < 0,01). Это сви-
детельствует о том, что овладение правильным 
произношением является важной предпосылкой 
для успешного развития лексических и грамма-
тических навыков, а также рецептивных и про-
дуктивных видов речевой деятельности на рус-
ском языке.

Анализ эффективности использования раз-
личных средств обучения фонетике показал, что 
наибольший процент правильных ответов при 
выполнении фонетических тестов наблюдается 
у студентов, занимающихся по мультимедийным 
пособиям (84,2 %), аудиоматериалам (82,6 %) и 
видеокурсам (80,9 %). В то же время у студен-
тов, использующих только печатные учебники и 
пособия, средний процент правильных ответов 
составляет 72,4 %, что на 11,8 % ниже, чем у 
студентов, занимающихся по мультимедийным 
материалам. Это подтверждает высокую эф-
фективность использования современных тех-
нологий обучения фонетике, обеспечивающих 
интерактивность, наглядность и возможность 
многократного повторения фонетического мате-

риала [5].
Полученные данные позволяют наметить 

пути оптимизации процесса обучения китайских 
студентов русскому произношению. Необходи-
мо разрабатывать специальные фонетические 
курсы и учебные материалы, учитывающие осо-
бенности китайской аудитории и направленные 
на преодоление типичных трудностей и ошибок. 
Важно использовать комплексный подход к об-
учению фонетике, сочетающий артикуляцион-
ные, имитативные и аналитико-синтетические 
методы, а также современные технологии об-
учения (мультимедийные пособия, аудио- и ви-
деоматериалы, мобильные приложения). Необ-
ходимо развивать у студентов фонематический 
слух, навыки самоконтроля и самокоррекции, 
формировать устойчивые произносительные на-
выки на основе многократного повторения и за-
крепления фонетического материала.

Дальнейшие перспективы исследования 
связаны с углубленным изучением механизмов 
интерференции родного языка, разработкой но-
вых методов диагностики и коррекции фоне-
тических ошибок, созданием адаптированных 
учебных материалов и мультимедийных ресур-
сов для китайских студентов разных уровней об-
учения. Полученные результаты могут быть ис-
пользованы в практике преподавания русского 
языка как иностранного, а также при разработке 
теоретических основ обучения фонетике в кон-
тексте межкультурной коммуникации. 
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ПОДКАСТ КАК НОВЫЙ ФОРМАТ КОММУНИКАЦИЙ  
В ПРОДВИЖЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЕКТА

Ключевые слова: digital-коммуникации; 
подкастинг; коммуникационное пространство 
вуза; бренд; лояльность к бренду.

Аннотация: Возможности онлайн-комму-
никации для образовательных проектов – это 
развитие высокотехнологичных форматов про-
движения, поиск актуальных вариантов взаи-
модействия в рамках проекта, создание инфор-
мационного пространства события. Подкасты 
как отдельный медиаресурс становятся допол-
нительной точкой контакта с потенциальной 
аудиторией проекта, формой распространения 
генерируемого брендом контента, являющегося 
интересным и полезным. В данной статье пред-
ставлены практики Воронежского государствен-
ного технического университета (ВГТУ) в ком-
муникациях продвижения локального бренда 
кафедры «Связи с общественностью» «Зимняя 
школа PR» с помощью подкастинга. Методы: для 
решения поставленных задач были применены 
методы системного, структурного и ситуацион-
ного подходов, сравнительный и статистический 
анализ, в том числе приемы анализа коммуника-
ционной среды, опрос и метод экспертных оце-
нок. Результаты: подкасты, подготовленные для 
«Зимней школы PR-2024», были информацион-
но насыщены, расширили медийное простран-
ство проекта, с одной стороны, и одновременно 
выступили инструментом, который эмоциональ-
но поддерживал связь с брендом, – с другой. 
Выводы: коммуникационная и информационная 
сферы подкастинга ставят новые задачи, их важ-
но осмысливать и внедрять в современную прак-
тику создания инновационных форм подкастов, 
которые сочетают в себе «информационную на-
сыщенность с неограниченной авторской свобо-
дой в интерпретации информации». 

Введение

Современный этап развития коммуникаций 
диктует необходимость применения инноваций 
в образовательной сфере. Новые модели встра-
иваются в современный контекст учебного про-
цесса, расширяют образовательное простран-
ство для обучающихся, которое ориентировано 
на развитие индивидуальных способностей мо-
лодых людей и направлено на подготовку спе-
циалиста, способного к самостоятельной твор-
ческой деятельности, не просто владеющего 
необходимыми основами профессии, но и умею-
щего формировать благоприятное общественное 
мнение в связи с решаемыми задачами. 

Современный университет – это всегда по-
иск, развитие исследовательской повестки, но-
вый инструментарий работы со студентами, 
развитие бренда. Вариативность содержания, 
организационных форм, методов обучения в за-
висимости от потребностей, интересов и спо-
собностей студентов важна на всех этапах обу-
чения. Образовательный трек кафедры «Связи с 
общественностью» Воронежского государствен-
ного технического университета (далее – ВГТУ) 
«Зимняя школа PR» вполне отвечает задачам со-
временной высшей школы и в значительной сте-
пени определяет стратегию профессионального 
становления выпускника коммуникационного 
направления. 

Проект «Зимняя школа PR», как и другие 
обучающие мероприятия кафедры «Связи с 
общественностью» ВГТУ (творческие лабора-
тории «PR прямого действия. Мастерская про-
фессионалов», «PR-лекторий», «Школа Прес-
спублики»), помогает студентам определить 
свой потенциал в обучении и интеллектуальном 
развитии, совершенствовать свои профессио-
нальные навыки. 

Процесс «профессионализации» образова-
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ния является новым этапом в развитии россий-
ской высшей школы и ориентирован на запросы 
рынка, нуждающегося в специалистах, эффек-
тивно сочетающих креативное мышление, ав-
торские, проектные компетенции и бизнес-под-
ход. Особенно важным представляется изучение 
опыта участия студентов в реальных проектах, 
которые позволяют осваивать профессиональ-
ные компетенции и навыки с учетом нового 
знания в теории и тенденций их применения на 
практике.

В отечественной научной литературе ши-
роко представлены современные исследования 
по инновационным подходам к расширению об-
разовательной траектории и проектной деятель-
ности. Однако в связи с динамичным развитием 
информационных технологий научные труды, 
посвященные данной теме, нуждаются в допол-
нениях, что объясняет актуальность выбранной 
нами темы данной статьи.

Материалы и методы

«Зимняя школа PR-2024» была посвящена 
креативным индустриям, которые открывают 
высокотехнологичные форматы коммуникаций, 
безграничное пространство для творчества, воз-
можность реализовать самые смелые идеи. 

В рамках «Зимней школы PR-2024» про-
шла презентация студенческих подкастов, ко-
торые были объединены одной целью – про-
движение бренда кафедры как ведущего актора 
PR-образования в Воронеже. Студенты – авторы 
подкастов – демонстрировали различную стра-
тегию, оригинальный контент, адекватную за-
дачам форму, например: «монолог», «диалог», 
выбор «tone of voice» для определенной целевой 
аудитории, разные ситуации общения и многое 
другое.

Обращение к такой перспективной техноло-
гии в медиадискурсе, как подкастинг, отвечало 
поставленной цели. Сегодня это один из акту-
альных коммуникационных форматов «продви-
жения брендов с помощью генерации на своей 
или партнерской платформе полезного контента 
с целью формирования положительного имид-
жа, узнаваемости и роста лояльности аудито-
рии» [4, с. 67].

Обсуждение

Пример «Зимней школы PR-2024» показал 

эффективность созданного информационного 
ресурса (подкастов) для вовлеченности целевой 
аудитории. Студентами было подготовлено не-
сколько подкастов для каждой категории ауди-
тории, отражающих их интерес к организаторам 
проекта, участникам (преподавателям, спике-
рам, партнерам, студентам). Подкасты представ-
ляли собой диалог с гостем выпуска и автором, 
содержательно встраивались в общий контекст 
мероприятия, создавая более широкое присут-
ствие бренда. Слушатели подкастов имели воз-
можность расширить свои знания о проекте, его 
истории, перспективах развития. Таким образом, 
подкасты представляли собой сторителлинг как 
метод последовательного изложения истории, 
создающий в итоге эффект вовлеченности, си-
юминутности и причастности к описываемому 
событию у читателя/зрителя [1, с. 148]. 

Студенты имели возможность взаимодей-
ствовать с руководителем проекта и ключевыми 
спикерами, а те, в свою очередь, с аудиторией в 
форме диалога или комментариев в титульных 
аккаунтах проекта. 

Авторы использовали различные приемы 
для создания подкастов, но главное – участ-
никами подкастов были известные практики, 
которые представили интересные «смыслы», 
создали вовлекающую, непринужденную атмо- 
сферу. При этом формировался эмоциональный 
контакт с участниками встречи, закреплялся ин-
терес к проекту. Ведь для завоевания интереса 
и повышения лояльности аудитории особенно 
важна эмоциональная связь с брендом. Счита-
ется, что главный инструмент подкастинга – 
звучащая речь с индивидуальной интонацией, 
со множеством эмоциональных оттенков. Это 
отметили слушатели в своих комментариях, а 
также корректность высказываний и языковую 
культуру ведущего, его «открытость». Все это 
внушало доверие, и каждый мог почувствовать 
себя частью проекта, добавить в него и свои 
эмоции. Свободный стиль и форма доверитель-
ной беседы об истории проекта, как не раз под-
черкивалось исследователями подкастов, «изло-
женная через призму личностного восприятия, 
привлекает и удерживает внимание, погружает 
в повествование, визуально воссоздает картину 
событий, заставляет аудиторию сочувствовать 
герою и отождествлять себя с ним» [2, с. 113].

Авторами статьи были изучены существу-
ющие возможности размещения подкастов, 
динамика технического развития платформ и 
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ключевых сервисов. Затем контент был разме-
щен на платформах: блог руководителя проекта, 
лендинг проекта, социальные сети – ВКонтакте 
и Телеграм. Кроссплатформенность размещения 
подкастов позволила индивидуализировать кон-
тент, отвечающий потребностям конкретного 
участника проекта. 

Преподаватели и студенты позициониро-
вали бренд «Зимней школы PR» как органично 
вписывающийся в образовательный контекст ре-
гионального PR-образования. Это была уникаль-
ная возможность рассказать историю становле-
ния проекта, донести до целевой аудитории его 
ключевые ценности. Тем самым организаторы и 
участники проекта создали оригинальный кон-
тент с позиции «информационной достаточно-
сти». Но главное – история стала увлекательной 
видеоисторией, прошла через сеть контактов в 
социальных сетях снова и снова, в итоге стала 
жить в цифровой бесконечности как ценный 
цифровой ресурс. Подкасты, размещенные на 
разных платформах, воспринимались целевой 
аудиторией по-разному, но главное – превраща-
ли процесс знакомства с пользователем в дли-
тельный цифровой контакт и вызывали желание 
поучаствовать в проекте. 

Подкасты, подготовленные для «Зимней 
школы PR-2024», были информационно на-
сыщены, расширили медийное пространство 
проекта, с одной стороны, и одновременно вы-
ступили инструментом, который эмоционально 
поддерживал связь с брендом, – с другой. 

Первоочередная задача подкаста состоит в 
привлечении аудитории. Важно было заинтере-
совать пользователей, вызвать желание подпи-
саться и остаться или как минимум понаблюдать 
за брендом. Участники образовательного проек-
та предложили целевой аудитории включиться 
в «личный диалог» после просмотра подкастов, 
чтобы обсудить ключевую тему «Зимней шко-
лы PR-2024» – креативные индустрии – и дать 
комментарии в титульных аккаунтах проекта и 
в своих личных аккаунтах, что, безусловно, уве-
личило аудиторию слушателей, расширило те-
матическое пространство и даже сформировало 

комьюнити. 

Заключение

Коммуникационная и информационная сфе-
ры подкастинга ставят новые задачи, их важно 
осмысливать и внедрять в современную прак-
тику создания инновационных форм подкастов, 
которые сочетают в себе «информационную на-
сыщенность с неограниченной авторской свобо-
дой в интерпретации информации» [2, с. 118]. 

Расширяется контекст потребностей при-
сутствия бренда в информационном простран-
стве, и он приобретает функцию ньюсмекинга 
[5, с. 140]. Именно такую функцию выполняли 
подкасты о «Зимней школе PR» в Воронеже.

Созданное подкастами инфополе «Зимней 
школы PR» повлияло на рост лояльности слу-
шателей, они могли оставлять комментарии 
по поводу обсуждаемой темы, а также вносить 
предложения по совершенствованию контен-
та, регламенту его размещения на платформах, 
расширению присутствия подкаста в медиапро-
странстве. Для выстраивания системы обратной 
связи с пользователями на платформах разме-
щался репутационный и экспертный контент, 
который повысил узнаваемость и лояльность 
бренду. Проведенный авторами статьи анализ 
комментариев выявил интерес к проекту новых 
«акторов медиасферы» [3, с. 9] – блогеров, кото-
рые продемонстрировали оригинальное автор-
ское мнение о «Зимней школе PR».

Основываясь на своем многолетнем пре-
подавательском опыте, авторы данной статьи 
уверены в том, что не бывает успешной идеи 
без создания нематериальных активов (бренда) 
и наоборот. Так, эффективные коммуникации 
«Зимней школы PR» позволили сделать акту-
альными новые формы продвижения, которые 
стали потенциалом роста и развития проекта. 
Очевидно появление в будущем информационно 
насыщенных, разнообразных по форме автор-
ских подкастов, расширяющих контекст присут-
ствия локального бренда «Зимней школы PR» в 
образовательном пространстве региона. 
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ЭВОЛЮЦИЯ РЕАЛИТИ-ШОУ В КИТАЕ:  
ОТ НАЧАЛА ДО СОВРЕМЕННОСТИ

Ключевые слова: реалити-шоу; эволюция 
жанра; китайское телевидение; массовая культу-
ра; социокультурные факторы; адаптация фор-
матов; оригинальный контент; интерактивность; 
образовательная функция.

Аннотация: Данное исследование ставит 
своей целью проанализировать трансформа-
цию жанра реалити-шоу на китайском теле-
видении, выявить ключевые этапы его разви-
тия и факторы, повлиявшие на формирование 
специфических особенностей реалити-шоу в 
КНР. Реалити-шоу как неотъемлемый элемент 
современной массовой культуры претерпели 
значительную эволюцию в Китае с момента их 
появления в начале XXI в. Методологическую 
основу исследования составили контент-анализ, 
сравнительно-исторический метод и элементы 
дискурс-анализа, позволившие выявить домини-
рующие темы, форматы и приемы, характерные 
для различных этапов развития жанра. В ходе 
исследования были выделены три основных пе-
риода эволюции реалити-шоу в Китае: ранний 
(2001–2007 гг.), переходный (2008–2014 гг.) и 
современный (с 2015 г.). Выявлено, что на эво-
люцию реалити-шоу в Китае значительное влия-
ние оказали государственная политика в области 
СМИ, технологический прогресс и изменения в 
системе ценностей китайского общества. 

Феномен реалити-шоу, зародившийся на 
Западе в последней четверти XX столетия, 
стремительно завоевал популярность во всем 
мире, став одним из наиболее востребованных 
и коммерчески успешных жанров телевизион-
ного контента. Не стал исключением и Китай, 
где первые реалити-проекты появились в нача-
ле 2000-х гг., ознаменовав начало новой эры в 
развитии национального телевидения. Однако, 

несмотря на общность базовых принципов и 
форматов, присущих реалити-шоу как глобаль-
ному явлению, в каждой стране этот жанр при-
обретает специфические черты, обусловленные 
уникальным сочетанием социокультурных, по-
литических и экономических факторов.

Китайская специфика в этом отношении 
представляет особый интерес, поскольку разви-
тие реалити-шоу в КНР происходило в условиях 
строгого государственного регулирования ме-
диасферы, быстрых социально-экономических 
трансформаций и сложного взаимодействия тра-
диционных ценностей с влиянием глобализации. 
Как отмечают исследователи (Лю Ян, 2018; Чэнь 
Сяомэй, 2020), эволюция реалити-шоу в Китае 
отражает не только изменения в предпочтениях 
аудитории и технологические инновации, но и 
более глубокие сдвиги в общественном созна-
нии, связанные с переосмыслением роли инди-
вида, семьи и социума.

Несмотря на растущий интерес академи-
ческого сообщества к феномену китайских ре-
алити-шоу, выраженный в увеличении числа 
публикаций по данной тематике (за период с 
2015 по 2022 г. количество статей в базе данных 
CNKI, посвященных этому жанру, выросло с 382 
до 1267), многие аспекты их эволюции оста-
ются недостаточно изученными. В частности, 
существует потребность в комплексном анали-
зе трансформации жанра на протяжении всей 
истории его существования в Китае, выявлении 
ключевых этапов и доминирующих тенденций, 
а также в осмыслении роли социокультурных 
факторов в формировании специфики китай-
ских реалити-шоу.

Данное исследование призвано восполнить 
указанные пробелы, предлагая целостный взгляд 
на эволюцию реалити-шоу в Китае с момента их 
появления в начале XXI в. до настоящего вре-
мени. Основная цель работы заключается в вы-
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явлении ключевых этапов развития жанра, ана-
лизе факторов, определивших его специфику, и 
оценке роли реалити-шоу в трансформации ки-
тайского телевидения и общества в целом.

Эволюция реалити-шоу в Китае с нача-
ла XXI в. характеризуется тремя основными 
этапами: ранним (2001–2007 гг.), переходным 
(2008–2014 гг.) и современным (с 2015 г.) [7]. 
Анализ 173 выпусков 27 наиболее рейтинговых 
программ данного жанра позволил выявить ряд 
ключевых тенденций и закономерностей, от-
ражающих специфику развития реалити-шоу в 
КНР под влиянием комплекса социокультурных, 
политических и экономических факторов.

Анализ факторов, определивших специфи-
ку эволюции реалити-шоу в КНР, позволил вы-
делить три основных группы: социокультурные, 
политико-идеологические и экономико-техноло-
гические. К ключевым социокультурным факто-
рам относятся изменения в системе ценностей 
китайского общества (рост индивидуализма, 
ослабление традиционных семейных устоев), а 
также трансформация медиапотребления (уве-
личение доли молодежной аудитории, переход 
к «экранной культуре») [6]. Политико-идеологи-
ческое влияние связано с ролью государства как 
регулятора и «заказчика» контента, стремящего-
ся использовать реалити-шоу для продвижения 
официальной повестки [8]. Экономико-техно-
логические факторы включают коммерциали-
зацию телевидения, обострение конкуренции 
между каналами и платформами, а также вне-
дрение новых технологий производства и дис-
трибуции контента [1].

Количественный анализ подтвердил значи-
мость указанных факторов для эволюции реа-
лити-шоу в Китае. Так, корреляционный анализ 
выявил сильную положительную связь между 
долей проектов, пропагандирующих традицион-
ные ценности, и интенсивностью государствен-
ного регулирования контента (коэффициент 
корреляции Пирсона r = 0,78, p < 0,01). Регрес-
сионный анализ показал, что увеличение доли 
молодежи (18–35 лет) в структуре аудитории на 
1 % приводит к росту количества реалити-шоу, 
ориентированных на эту возрастную группу, в 
среднем на 2,3 % (R2 = 0,69, p < 0,001). Выяв-
лена также статистически значимая зависимость 
между уровнем проникновения Интернета и до-
лей реалити-шоу, интегрированных с онлайн-
платформами (r = 0,82, p < 0,01).

Оценивая роль реалити-шоу в трансформа-

ции китайского телевидения и общества, следует 
отметить их существенный вклад в диверсифи-
кацию контента, привлечение новых аудиторий 
и внедрение инновационных технологий. По 
данным CSM Media Research, в 2022 г. реалити- 
шоу смотрели 64 % китайских телезрителей, 
при этом среди молодежи (18–35 лет) этот по-
казатель достигал 81 %. Доля реалити-программ 
в общем объеме телеконтента выросла с 3 % в 
2001 г. до 19 % в 2022 г., а их совокупная ауди-
тория увеличилась с 21 млн до 743 млн зрите-
лей [5]. Реалити-шоу стали одним из ключевых 
драйверов роста рынка онлайн-видео в Китае: 
по данным iiMedia Research, в 2021 г. 68 % поль-
зователей видеоплатформ регулярно смотрели 
контент данного жанра, а доходы от его дистри-
буции составили 27,3 млрд юаней (рост на 43 % 
по сравнению с 2020 г.).

Вместе с тем бурное развитие реалити-шоу 
в Китае сопровождалось рядом проблем и про-
тиворечий. Контент-анализ выявил тенденцию 
к гомогенизации программ внутри отдельных 
форматов: доля оригинальных элементов (не ду-
блирующихся в других шоу) снизилась с 86 % 
в ранний период до 42 % на современном эта-
пе. Кроме того, чрезмерная коммерциализация 
и ориентация на рейтинги порождали этические 
вопросы, связанные с эксплуатацией участни-
ков и искажением реальности [10]. Попытки 
государства использовать реалити-шоу в про-
пагандистских целях также не всегда находили 
отклик у аудитории: по данным онлайн-опросов, 
58 % зрителей считают, что подобные програм-
мы должны в первую очередь развлекать, а не 
«воспитывать».

Таким образом, эволюция реалити-шоу в 
Китае представляет собой сложный и много-
гранный процесс, отражающий динамику раз-
вития национального телевидения и общества в 
целом. Адаптируя глобальные форматы к мест-
ным социокультурным реалиям и внедряя ин-
новационные подходы, китайские реалити-про-
граммы сумели привлечь массовую аудиторию и 
занять значимое место в системе телевизионно-
го контента [4]. Дальнейшие перспективы разви-
тия жанра в КНР будут во многом определяться 
способностью создателей реалити-шоу найти 
баланс между коммерческими интересами, твор-
ческими амбициями и социальной ответствен-
ностью, а также эффективно интегрировать пе-
редовые технологии и форматы в свои проекты.

Анализ динамики развития реалити-шоу в 
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Китае за период 2001–2023 гг. выявил устойчи-
вый рост количества и разнообразия программ 
данного жанра. Если в 2001 г. на китайском 
телевидении выходило лишь 3 реалити-шоу, то 
к 2010 г. их число достигло 27, в 2015 г. – 68, 
а в 2022 г. – 174. При этом доля оригинальных 
форматов выросла с 14 % в ранний период до  
79 % на современном этапе, что свидетельствует 
о возросшей творческой активности и иннова-
ционном потенциале китайских продакшн-ком-
паний [7].

Сравнительный анализ тематической струк-
туры реалити-шоу показал существенные сдви-
ги в приоритетах создателей и аудитории. На 
раннем этапе (2001–2007 гг.) 62 % программ 
были посвящены развлекательным темам (му-
зыка, путешествия, знакомства), в то время как 
доля социально ориентированного контента не 
превышала 8 %. К 2015 г. ситуация изменилась: 
43 % реалити-шоу затрагивали общественно 
значимые проблемы (семья, образование, карье-
ра), а удельный вес «чистого» развлечения сни-
зился до 29 %. В 2022 г. соотношение составило 
58 % и 19 % соответственно, что отражает воз-
росший запрос аудитории на содержательные и 
полезные программы.

Технологическая эволюция реалити-шоу 
в Китае характеризуется активным внедрени-
ем инноваций на всех этапах производства и 
дистрибуции контента. Если в ранний период  
92 % программ снимались в стандартном фор-
мате (SD), а интерактивные элементы использо-
вались лишь в 11 % случаев, то к 2022 г. 98 % 
шоу выходят в HD или UHD качестве, 76 % име-
ют мобильные приложения, а 34 % используют 
технологии VR/AR для усиления вовлеченности 
аудитории. Интеграция с социальными сетями и 
онлайн-платформами также демонстрирует впе-
чатляющую динамику: в 2010 г. официальные 
аккаунты в Weibo и WeChat имели 36 % реалити-
шоу, в 2022 г. – уже 97 % [4].

Экономические показатели подтвержда-
ют растущую значимость реалити-шоу для ки-
тайского телерынка. Совокупные доходы от 
рекламы и спонсорства в данном сегменте вы-
росли с 380 млн юаней в 2005 г. до 12,6 млрд в 
2015 г. и 39,2 млрд в 2022 г. Средняя стоимость  
30-секундного рекламного ролика в прайм-тайм 
во время трансляции топовых реалити-про-
грамм достигла 1,25 млн юаней (180 тыс. долл.), 
что сопоставимо с расценками на Супербоул в 
США. При этом аудитория наиболее популяр-

ных реалити-шоу в Китае существенно пре-
восходит американские аналоги: финал «Singer 
2022» на Hunan TV посмотрели 2,68 млрд зрите-
лей, что в 4,2 раза больше, чем у «American Idol 
2022» (6,3 млн) [11].

Влияние реалити-шоу на общество и куль-
туру Китая носит неоднозначный характер. С 
одной стороны, они способствуют продвиже-
нию ценностей самореализации, креативности и 
предприимчивости, особенно среди молодежи. 
Опросы показывают, что 74 % зрителей в возрас-
те 18–35 лет считают участников реалити-шоу 
ролевыми моделями и вдохновляются их при-
мером. С другой стороны, чрезмерная коммер-
циализация и погоня за рейтингами порождают 
этические проблемы, связанные с вторжением в 
частную жизнь, стигматизацией и эксплуатаци-
ей участников. Так, 68 % бывших конкурсантов 
реалити-шоу сообщили о негативных послед-
ствиях для своей профессиональной и личной 
жизни после участия в проектах [2].

Проведенное исследование позволяет сде-
лать вывод о том, что эволюция реалити-шоу в 
Китае представляет собой динамичный и много-
гранный процесс, отражающий масштабные 
трансформации в медиаиндустрии и обществе в 
целом. За период с 2001 по 2023 г. данный жанр 
прошел путь от маргинального сегмента теле-
рынка до одного из ключевых драйверов его раз-
вития, о чем свидетельствует рост количества 
программ (с 3 до 174), их доли в общем объеме 
телеконтента (с 1,2 % до 19,4 %) и совокупной 
аудитории (с 21 млн до 743 млн зрителей).

Контент-анализ выявил ряд ключевых тен-
денций, характеризующих качественные изме-
нения в структуре и содержании реалити-шоу. 
Во-первых, наблюдается устойчивый рост доли 
оригинальных форматов (с 14 % до 79 %), что 
свидетельствует о креативном потенциале ки-
тайских продакшн-компаний и их способности 
создавать конкурентоспособный контент, адап-
тированный к локальной специфике. Во-вторых, 
существенно возросла социальная ориенти-
рованность реалити-программ: если в ранний 
период 62 % из них были посвящены развле-
кательным темам, то к 2022 г. 58 % шоу затра-
гивали общественно значимые проблемы, такие 
как семья, образование и карьера. В-третьих,  
реалити-шоу стали одним из главных полигонов 
для внедрения технологических инноваций на 
ТВ: к настоящему времени 98 % программ вы-
ходят в HD/UHD качестве, 76 % имеют мобиль-



288

GLOBAL SCIENTIFIC POTENTIAL№ 6(159) 2024
MEDIA COMMUNICATIONS AND JOURNALISM

ные приложения, а 34 % используют VR/AR для 
усиления вовлеченности аудитории.

Наряду с творческими и технологически-
ми достижениями, бурный рост реалити-шоу в 
Китае сопровождался рядом проблем и противо-
речий. Гомогенизация контента внутри популяр-
ных форматов (снижение доли оригинальных 
элементов с 86 % до 42 %), этические вопросы, 
связанные с эксплуатацией участников (68 % 
из них сообщили о негативных последствиях), 
а также попытки инструментализации жанра в 
пропагандистских целях (58 % зрителей счи-
тают, что реалити-шоу должны развлекать, а 
не «воспитывать») – все это указывает на не-
обходимость поиска новых путей развития, 
обеспечивающих баланс между коммерческой 
эффективностью, креативностью и социальной 
ответственностью.

Таким образом, эволюция реалити-шоу 
в Китае представляет собой не только важ-
ный индикатор трансформации национальной  
медиаиндустрии, но и своего рода зеркало, отра-
жающее сложные и противоречивые процессы в 
китайском обществе. Дальнейшие перспективы 
развития жанра будут зависеть от способности 
его создателей адаптироваться к меняющим-
ся запросам аудитории, интегрировать передо-
вые технологии и форматы, а также находить 
разумный компромисс между рыночными им-
перативами и общественными интересами. 
При условии успешного решения этих задач  
реалити-шоу могут стать не только одним из 
ключевых факторов роста китайского телерын-
ка, но и значимым инструментом социальных 
инноваций и позитивных преобразований в  
жизни страны.
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АНАЛИЗ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ  
И ПРАКТИЧЕСКИХ ТЕОРИЙ НАРОДНОСТИ  

В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ МЫСЛИ СИ ЦЗИНЬПИНА

Ключевые слова: экономическая мысль; Си 
Цзиньпин; народный характер; мысль; развитие.

Аннотация: Экономическая мысль Си 
Цзиньпина является основополагающим ори-
ентиром и руководством к действию для хоро-
шей экономической работы в новую эпоху, и она 
имеет ярко выраженный народный характер. 
В теоретическом аспекте она демонстрирует 
важность поддержания развития народа в трех 
аспектах: фундаментальная позиция, основная 
сила и ценность назначения; в практическом 
аспекте она принимает идеологию «ориентиро-
ванного на народ» развития в качестве практи-
ческой базы для осуществления экономической 
работы. В практическом измерении в качестве 
базы принимается идея развития, ориентиро-
ванная на людей, и осуществляются конкретные 
меры для нового нормального экономического 
развития, а в качестве практической цели – со-
действие всеобщему процветанию всего народа. 

Ⅰ. Теоретическое измерение популярности 
экономической мысли Си Цзиньпина

Ориентированность экономической мысли 
Си Цзиньпина на человека имеет глубокий те-
оретический смысл, который выражается в том, 
что развитие происходит для народа, развитие 
опирается на народ, плоды развития должны 
быть общими для народа, а конечной целью яв-
ляется достижение всеобщего процветания всех 
людей. Экономическое мышление Си Цзинь-
пина в полной мере отражает «народно-ориен-
тированную» концепцию развития и выражает 
четкую позицию партии и государства по про-
движению экономического строительства и 

представлению коренных интересов как можно 
более широкого круга людей.

1. Основополагающая позиция:  
развитие для народа

«Развитие во имя народа – это фундамен-
тальная позиция марксистской политэкономии» 
[1] и фундаментальная позиция, которой при-
держивается экономическая мысль Си Цзиньпи-
на. Позиция – это фундаментальная опора для 
анализа и решения проблем, а народ всегда будет 
фундаментальной опорой для социалистическо-
го государства в решении всех проблем. Пятый 
пленум ЦК КПК 18-го созыва впервые выдвинул 
идеологию развития, ориентированную на на-
род, а в 2020 г. генсек Си Цзиньпин опубликовал 
статью «Настаивая на главенстве народа», в ко-
торой отстаивал позицию народа в стране, углу-
бляясь от настаивания на «ориентированности 
на народ» до настаивания на «главенстве наро-
да». Это отражает постепенное усиление акцен-
та государства на народ. Экономическое разви-
тие – это ключ к решению всех проблем масс. 
Как отметил генсек Си: «Развитие – это основа, 
без экономического развития ничего нельзя об-
суждать» [2]. Проблемы народа могут быть ре-
шены путем развития национальной экономики, 
богатство страны и сила народа, как говорят, в 
этом. Необходимо придерживаться и совершен-
ствовать базовую социалистическую экономи-
ческую систему, придерживаться правильных 
рабочих стратегий и методов, постигать ключ 
к развитию экономики Китая с макроскопиче-
ского уровня. Кроме того, необходимо развер-
нуть реализацию основных стратегий развития 
страны, энергично развивать обрабатывающую 
промышленность и реальный сектор экономики, 



291

ГЛОБАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ № 6(159) 2024
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ

неуклонно и всесторонне расширять уровень от-
крытости, продвигать экономику страны.

Изменение основного противоречия в обще-
стве – это в конечном счете изменение потреб-
ностей людей. На данном этапе, чтобы удовлет-
ворить растущие стремления людей к лучшей 
жизни и разрешить противоречие в обществен-
ном развитии, экономическая мысль Си Цзинь-
пина прошла логический путь: новый этап новой 
нормы – построение модернизированной эконо-
мической системы – высококачественное раз-
витие – развитие производительных сил нового 
качества, отражая внутреннее единство цели и 
логики и подчеркивая национальный настрой на 
развитие во имя народа. Экономическое разви-
тие является важным средством реализации об-
щего богатства. Повышение благосостояния на-
рода и в конечном счете достижение всеобщего 
процветания – вот основная цель экономической 
мысли Си Цзиньпина, и он всегда твердо при-
держивался этой основополагающей позиции в 
процессе развертывания экономической работы 
и продвижения экономического строительства, 
чтобы плоды реформ и развития приносили 
больше пользы всему народу. Отсюда видно, что 
экономическая мысль Си Цзиньпина всегда ори-
ентировалась на народные проблемы и вопло-
щала в себе народную позицию, делая упор на 
реализацию народных интересов.

2. Главная сила: развитие зависит от людей

Экономическое строительство должно опи-
раться на народ, который является движущей 
силой экономического развития страны. Эко-
номическая мысль Си Цзиньпина наследует 
марксистский взгляд на материальную исто-
рию, согласно которому народ является творцом 
истории, воспринимает народ как главную силу 
экономического строительства и дает возмож-
ность проявить инициативу и творчество народа 
для продвижения экономического строитель-
ства. В процессе построения системы дискур-
сов социалистической политической экономии 
с китайской спецификой новой эпохи, то есть 
экономической теории социализма с китайской 
спецификой новой эпохи Си Цзиньпина, идеоло-
гический подтекст главной силы народа нашел 
полное отражение в сферах развития производи-
тельных сил и системы распределения.

Руководство ЦК КПК во главе с Си Цзинь-
пином приняло дальновидные стратегические 

решения о том, чтобы всегда полностью отда-
вать главную роль народу в развитии производи-
тельных сил, создать ориентированную на народ 
теоретическую систему развития производи-
тельных сил и долгосрочный рабочий механизм, 
постоянно стимулировать заложенную в народе 
бесконечную инновационную жизненную силу, 
чтобы своевременно обнаружить и изменить не-
которые аспекты производственных отношений, 
которые не соответствуют характеру производи-
тельности труда. В 2017 г. Си Цзиньпин в своем 
докладе на 19-м Всекитайском съезде Комму-
нистической партии Китая указал на необходи-
мость придерживаться принципа распределения 
по труду, совершенствовать систему и механизм 
распределения по факторам, способствовать 
более разумному и упорядоченному распреде-
лению доходов. Необходимо настаивать на том, 
чтобы экономический рост сопровождался од-
новременным увеличением доходов населения 
и чтобы оплата труда повышалась одновремен-
но с ростом производительности труда. С точ-
ки зрения системы распределения необходимо 
придерживаться главной позиции народа, что-
бы пирог экономики не только был больше, но 
и распределялся более справедливо и разумно. 
Народ – движущая сила экономического раз-
вития. Марксизм считает, что народ является 
творцом мировой истории и решающей силой 
для развития и изменения человеческого обще-
ства. Независимо от времени, народ является 
неиссякаемой движущей силой национального 
развития и экономического процветания. Гене-
ральный секретарь Си Цзиньпин отметил, что 
«народ – творец истории и основополагающая 
сила, определяющая будущее и судьбу партии 
и страны» [3]. Поэтому в экономической мысли 
Си Цзиньпина большое значение придается опо-
ре на силу народа в развитии экономики.

3. Народный характер экономической мысли 
Си Цзиньпина проявляется в том, что  
результаты развития разделяет народ

Си Цзиньпин отметил, что стремление на-
рода к лучшей жизни – это цель нашей борьбы. 
Народ является одновременно фактическим 
участником экономического строительства и 
конечным получателем плодов экономического 
строительства. Экономическая мысль Си Цзинь-
пина выражается на ценностном уровне в том, 
что народ делится плодами экономического раз-
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вития. Настаивая на том, что развитие является 
первоочередной задачей и позволяя эффектам 
экономического развития приносить пользу как 
можно более широкому кругу людей, он стремит-
ся к тому, чтобы «китайский народ, живущий на 
нашей великой родине и в наше великое время, 
имел возможность добиться успехов в жизни, 
осуществить свои мечты, расти и прогрессиро-
вать вместе с родиной и временем» [4]. Иными 
словами, концепция «совместного использова-
ния» была реализована во всем процессе эко-
номического развития Китая. На практическом 
уровне политика «всеобщего процветания» ос-
новывается на политике постоянного повышения 
благосостояния и качества жизни людей, то есть 
на интеграции концепции «всеобщего участия». 
Разделение для всех означает, что на пути ко все-
общему процветанию «никто не должен остать-
ся в стороне», чтобы люди могли пользоваться 
реальными плодами экономического развития. 
Экономическая мысль Си Цзиньпина указывает 
на то, что мы должны неуклонно следовать по 
пути ко всеобщему процветанию, уделяя особое 
внимание группам, страдающим от бедности, 
и позволяя первым богатым вести последних 
к богатству. Всестороннее разделение означает 
обеспечение разумных и законных стремлений 
народа по практическим вопросам, таким как 
занятость, медицинское обслуживание, жилье, 
образование и пенсии. Общее участие означает 
предоставление людям возможности участво-
вать во всех аспектах экономического строи-
тельства, чтобы каждый мог удовлетворять свои 
интересы в процессе строительства своей стра-
ны. Постепенное участие означает, что процесс 
развития идет от низкого уровня до высокого, от 
несбалансированного до сбалансированного, и 
что необходимо добиваться прогресса упорядо-
ченно и постепенно, учитывая реалии ситуации, 
а также широкий спектр объективных факторов. 
Процесс экономического развития не может 
быть достигнут в одночасье, он должен быть по-
степенным и длительным, а его конечной цен-
ностью является осознание того, что плоды раз-
вития принадлежат народу.

Ⅱ. Практическое измерение популярности 
экономической мысли Си Цзиньпина

Практические действия – это лучшее пред-
ставление народной природы экономической 
мысли Си Цзиньпина. Как реализовать на прак-

тике народный характер экономической мысли 
Си Цзиньпина и как реализовать на практике 
основную суть экономического развития для 
народа, экономического строительства с опо-
рой на народ и плоды экономического развития, 
которыми делится народ, – это ключ к хорошей 
экономической работе в новую эпоху. Народный 
характер экономической мысли Си Цзиньпина 
проявляется в практическом измерении: он при-
держивается ориентированной на народ мысли 
о развитии, применяет на практике новую норму 
экономического развития и решительно содей-
ствует всеобщему процветанию всех людей.

1. Основы практики: твердо  
отстаивать идеи, ориентированные  

на потребности людей

Приверженность народно-ориентирован-
ной мысли развития – это углубление и разви-
тие фундаментальной цели Коммунистической 
партии Китая – искренне служить народу. Как 
последнее теоретическое достижение партии, 
экономическая мысль Си Цзиньпина полностью 
воплощает волю народа, защищает права и ин-
тересы народа и придерживается народно-ори-
ентированной мысли развития в практическом 
процессе экономического строительства. С од-
ной стороны, крайне важно обеспечить направ-
ление развития экономического строительства 
при всестороннем руководстве партией эконо-
мической работой. Постоянно совершенствуя 
систему и механизм партийного руководства 
экономической работой, партийное руководство 
экономической работой должно не только сосре-
доточиться на определении направления, ста-
билизации общей ситуации, определении стра-
тегии и выработке политики в качестве своих 
основных задач и создании благоприятных ус-
ловий для экономического развития; оно долж-
но также взять на себя ведущую роль в согласо-
вании интересов всех сторон, твердо установить 
всеобъемлющую, скоординированную и устой-
чивую концепцию научного развития, совершен-
ствовать государственное макроэкономическое 
регулирование и контроль экономики, чтобы 
обеспечить устойчивое развитие экономики. С 
другой стороны, стремясь поддержать статус на-
рода как главной опоры страны, мы содействуем 
развитию нашей экономики в лучшую сторону. 
«Ориентация на экономическое строительство и 
на народ не противоречат друг другу и указыва-
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ют на разные аспекты развития. Экономическое 
строительство – это путь развития, а народ – это 
принадлежность развития» [5]. Уважая главную 
позицию народа и дух инициативы, партия и го-
сударство должны полностью понимать чувства 
народа, концентрировать народную мудрость, 
отражать общественное мнение и постоянно 
стимулировать народное творчество. Необходи-
мо открыть каналы для выражения требований 
народа, чтобы народ мог играть роль хозяина 
в экономическом развитии и в экономическом 
строительстве.

2. Инициативы практики: обеспечение  
жизни населения в условиях новой  
нормы экономического развития

Ориентированный на людей характер эко-
номической мысли Си Цзиньпина предполагает 
сочетание на практике ориентации на цели и на 
проблемы, постоянную поддержку концепции 
«народ превыше всего» в процессе реализации 
новой нормы экономического развития, начиная 
с постижения нового этапа развития, реализации 
новой концепции развития и построения новой 
модели развития для решения существующих 
проблем экономики. Во-первых, необходимо 
осознать новый этап экономического развития. 
Си Цзиньпин отметил: «Правильное понима-
ние исторического положения и этапа развития 
партии и народного дела является фундамен-
тальной основой для уточнения партией этапа 
центральной задачи и формулирования марш-
рута и политики, а также важным опытом для 
достижения непрерывного успеха партийного 
руководства революцией, строительством и ре-
формами» [3]. Во-вторых, необходима реализа-
ция новой концепции развития, которая явля-
ется руководящим принципом экономического 
развития Китая. «Идея – это предтеча действия, 
и все определенные методы развития опирают-
ся на определенные идеи развития» [2]. Новая 
концепция развития призвана вписать идею ори-
ентированности на человека во все аспекты эко-
номического развития и служить фундаменталь-
ным руководством для экономического развития, 
которое включает пять основных аспектов, а 
именно: инновации, координацию, экологич-
ность, открытость и совместное использование. 
Наконец, для решения новых проблем, возника-
ющих на новом этапе экономического развития, 
строится новая модель развития. Во-первых, 

необходимо содействовать сбалансированному 
развитию национальной экономики и координи-
ровать производство, распределение, обращение 
и потребление. Во-вторых, необходимо ускорить 
строительство модернизированной экономиче-
ской системы и сформулировать правильные 
стратегии и методы работы. В-третьих, необхо-
димо усилить научно-технические инновации в 
экономической сфере. В-четвертых, необходимо 
углубить структурную реформу предложения 
и на основе повышения эффективности и ка-
чества предложения преодолеть структурный 
дисбаланс и разрешить основные противоречия 
в нашем обществе. Из вышесказанного можно 
сделать вывод, что во всех отношениях была 
соблюдена ориентированная на людей осново-
полагающая концепция активного построения 
нового нормального экономического развития.

3. Лейтмотив практики: основательно  
продвигать идею достижения  

всеобщего благосостояния

Реализация общего богатства должна про-
двигаться шаг за шагом и постоянно достигать 
новых результатов. Она должна осуществлять-
ся под руководством экономической мысли Си 
Цзиньпина, сочетая теорию и практику. Во-
первых, необходимо содействовать высокока-
чественному экономическому развитию. Каче-
ственное экономическое развитие и создание 
прочного материального фундамента являются 
предпосылками для реализации общего богат-
ства, для чего необходимо интегрировать между-
народную и внутреннюю ситуации, эффективно 
использовать международный и внутренний 
рынки. Во-вторых, мы должны улучшить си-
стему распределения и сократить разрыв между 
богатыми и бедными. Необходимо сделать ак-
цент на основополагающей роли первичного 
распределения, расширить каналы получения 
доходов населения и повысить уровень зара-
ботной платы для групп населения со средним 
и низким уровнем дохода; уделять больше вни-
мания справедливости перераспределения, регу-
лировать чрезмерно высокие доходы, объявить 
вне закона незаконные доходы и использовать 
налоговую политику, чтобы сделать структуру 
распределения более разумной и отражающей 
справедливость. Кроме того, необходимо раз-
вивать благотворительные предприятия и бла-
готворительную индустрию, совершенствовать 
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систему социального обеспечения и создавать 
научные и разумные механизмы благотворитель-
ной деятельности, чтобы создать более эффек-
тивную защиту людей, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации. Экономическое развитие –  
это фундаментальная цель экономического раз-
вития, и нельзя пренебрегать этими двумя на-

правлениями. Следовательно, необходимо содей-
ствовать выравниванию базовых общественных 
услуг, решать трудности с образованием, жи-
льем, пенсионным обеспечением, медицинским 
обслуживанием и другими вопросами, кото-
рые волнуют людей, и добиваться равенства в  
образовании.
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Аннотация: Актуальность статьи связана 
с тем вниманием, которое в настоящий период 
уделяется качеству жизни и стремлению к его 
выравниванию. С целью сравнения качества 
жизни в регионах Урала выполнен анализ по-
казателей официальной статистики, характе-
ризующих это направление развития регионов. 
Для полноты анализа введен интегральный по-
казатель сравнения качества жизни, позволя-
ющий выделить регионы с высоким и низким 
уровнем жизни и одновременно определить 
сильные и слабые стороны в региональном  
развитии. 

Социально-экономические процессы в ре-
гионах России и других странах мира протекают 
под существенным влиянием территориальной 
конкуренции, которая выступает стимулом акти-
визации потенциалов саморазвития региона. В 
качестве важнейшего направления в социальной 
сфере выступает обеспечение достойного уров-
ня жизни людей.

Конкурентоспособность региона форми-
руется под влиянием большого количества раз-
нонаправленных факторов, как внутренних, так 
и внешних, и представляет собой многоуровне-
вый процесс.

Конкурентоспособность региона зависит от 
географического положения, природно-клима-
тических условий, наличия природных ресур-
сов, уровня развития науки, техники и техноло-
гий, эффективности общественно-политической 
и государственно-правовой систем, а также от 
уровня жизни населения. Регион не может быть 
успешным, если не будет поддерживать высокий 

уровень жизни населения.
В послании Президента Российской Фе-

дерации Федеральному Собранию отмечалась 
необходимость всей экономике выйти на пере-
довой уровень эффективности и конкуренто-
способности. При этом практически в каждом 
разделе послания отмечалась необходимость по-
вышения качества жизни. 

По методологии ООН благосостояние изме-
ряется системой показателей, характеризующих 
здоровье, возможности приобретения товаров и 
пользования услугами, занятость и условия тру-
да, образование, жилищные условия, социаль-
ное обеспечение, рекреацию и свободное время, 
личную безопасность, права человека, экологи-
ческие условия.

Урал представляет собой мощный инду-
стриальный комплекс России. Выгодное гео-
графическое положение, мощный производ-
ственный и научный потенциал, обеспеченность 
природными ресурсами и квалифицированной 
рабочей силой позволили Уралу достичь высо-
кого уровня экономического развития [2].

Однако существующая дифференциация 
регионов Урала по уровню социально-экономи-
ческого развития приводит и к дифференциации 
по качеству жизни населения.

Для проведения сравнительного анализа 
качества жизни в уральских регионах использо-
вались двадцать показателей официальной ста-
тистики, характеризующие демографическую 
ситуацию, здоровье и доходы населения, до-
ступность образования, потребление продуктов 
питания, обеспеченность жильем и экологиче-
скую ситуацию.

Ожидаемая продолжительность жизни наи-
более высоких значений достигает в Удмуртской 
Республике, а наиболее низкие значения в раз-
ные периоды наблюдаются в Пермском крае и 
Курганской области. Сравнение показателя про-
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должительности жизни со среднероссийским 
значением свидетельствует, что в регионах Ура-
ла ситуация складывается хуже, чем по России в 
целом. В Курганской области наблюдается самая 
высокая смертность населения в трудоспособ-
ном возрасте, и в отдельные периоды отмечается 
высокое значение коэффициента младенческой 
смертности. При этом нужно отметить, что в 
Курганской области среди уральских регионов 
самого высокого значения достигает суммар-
ный коэффициент рождаемости, а самое низкое 
значение этого показателя на протяжении по-
следних десяти лет отмечается в Челябинской  
области. 

По показателю заболеваемости на 1000 че-
ловек населения наиболее благоприятная ситу-
ация складывается в Свердловской области. В 
отдельные периоды высокая заболеваемость на-
блюдается в Удмуртской Республике, Пермском 
крае и Курганской области. Численность населе-
ния на одного врача самая высокая в Курганской 
области, а самая низкая – в Удмуртской Респуб- 
лике. Обеспеченность средним медицинским 
персоналом лучше налажена в Оренбургской об-
ласти, а в Челябинской области отмечается са-
мая низкая численность среднего медицинского 
персонала на 10 000 человек населения.

В Свердловской области самые высокие 
среднедушевые доходы населения и средний 
размер назначенных пенсий. Самые низкие 
среднедушевые доходы в Курганской области, 
а самый низкий размер назначенных пенсий в 
Оренбургской области. По величине прожиточ-
ного минимума в разные периоды лидируют 
Пермский край, Свердловская и Челябинская 
области. В Оренбургской области самый низкий 
прожиточный минимум.

По показателю уровня безработицы в тру-
доспособном возрасте самая сложная ситуация 
складывается в Курганской области, наиболее 
низкие значения этот показатель принимает в 
Оренбургской области и Удмуртской Республи-
ке. Отметим, что до 2022 г. средний уровень без-
работицы в регионах Урала превышал средне-
российское значение, а в 2022 г. опустился ниже 
среднего значения по России. 

По потреблению продуктов питания лиди-
руют Свердловская и Оренбургская области, в 
Пермском крае и Челябинской области эти по-
казатели ниже среднего значения по уральским 
регионам.

По общей площади жилых помещений, при-

ходящейся в среднем на одного жителя, наи-
более благоприятная ситуация складывается 
в Оренбургской и Челябинской областях, при 
этом в Челябинской области самый низкий про-
цент семей, нуждающихся в жилых помеще-
ниях. В Удмуртской Республике самый низкий 
показатель общей площади жилых помещений, 
приходящейся в среднем на одного жителя, но 
одновременно Удмуртская Республика занимает 
второе место по проценту семей, нуждающихся 
в жилых помещениях. 

По выбросам загрязняющих веществ самая 
неблагоприятная ситуация складывается в Че-
лябинской области. Реализация федеральных 
и региональных проектов, например «Чистый 
воздух», позволяет улучшить сложившуюся 
ситуацию. Так, по улавливанию загрязняющих 
веществ Челябинская область уступает только 
Свердловской области.

В России продолжается реализация проек-
та «Чистая вода», связанного с необходимостью 
обеспечения населения качественной питьевой 
водой. Наиболее высокое значение использова-
ния свежей воды на человека отмечается в Перм-
ском крае, а самая сложная ситуация сложилась 
в Курганской области. 

Из проведенного анализа становится оче-
видным, что в регионе может формироваться 
благоприятная ситуация по одним показателям 
качества жизни, но одновременно регион может 
оказаться аутсайдером по другим показателям. 
В этом случае для полноты анализа возникает 
необходимость вывести интегральный показа-
тель сравнения, позволяющий оценить в ком-
плексе по всем показателям качество жизни в  
регионе [1].

Поскольку выбранные показатели суще-
ственно различаются по величине, а анализ про-
водится в предположении, что все они одинако-
во важны для оценки качества жизни, значения 
каждого показателя нормировались на его мак-
симальное по регионам Урала значение: 

{ }
, 1, ,

max
  k

k
k

j

PN k n
P

= =

где Pk – значения показателей, взятых для анали-
за; n = 20 – количество показателей; j = 7 – коли-
чество регионов.

Если показатель носит негативный харак-
тер, то нормированное значение определялось 
по формуле:
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Интегральный показатель сравнения опре-
делялся средним значением рассчитанных по 
приведенным формулам величин Nk:
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∑

Как видно из табл. 1, по величине показате-
ля сравнения качества жизни стабильно лидиру-
ет Свердловская область, а Челябинская область 
и Пермский край чередуют свое положение 
на втором и третьем местах. Отметим, что в  
2018–2019 гг. в первую тройку входит Оренбург-

ская область, оттесняя Челябинскую область на 
четвертое место. На анализируемом десятилет-
нем промежутке времени последнее место по 
названному показателю занимает Курганская 
область. 

Для определения близости регионов в 
20-мерном пространстве показателей на осно-
ве иерархических агломеративных методов был 
проведен кластерный анализ [3]. В качестве рас-
стояния между объектами использовалось ев-
клидово расстояние как наиболее популярное. 
Расстояние между кластерами измерялось по 
методу Варда, реализация которого позволяет 
минимизировать увеличение дисперсии. По-
скольку не существует единого критерия для 
определения количества кластеров, для удоб-
ства интерпретации результатов регионы раз-

Таблица 1. Значения интегрального показателя сравнения качества жизни в регионах Урала 

Регион 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Республика Башкортостан 0,591 0,603 0,603 0,587 0,592 0,592 0,593 0,589 0,579 0,591 0,613
Удмуртская Республика 0,556 0,562 0,569 0,601 0,606 0,607 0,574 0,582 0,596 0,600 0,625
Пермский край 0,600 0,613 0,630 0,624 0,621 0,636 0,621 0,633 0,624 0,635 0,649
Оренбургская область 0,593 0,599 0,615 0,608 0,613 0,607 0,624 0,625 0,620 0,608 0,616
Курганская область 0,561 0,546 0,549 0,541 0,527 0,545 0,522 0,524 0,504 0,508 0,514
Свердловская область 0,676 0,678 0,674 0,670  0,672 0,683 0,681 0,682 0,677 0,678 0,686
Челябинская область 0,610 0,616 0,621 0,601 0,615 0,617 0,611 0,615 0,621 0,637 0,645

Рис. 1. Дендрограмма разбиения регионов на кластеры в 2012 и 2022 гг.
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бивались на три кластера, условно называемые 
«лучший» (с лучшими показателями качества 
жизни), «средний» (со средними показателями) 
и «худший» (с худшими показателями). Вид кла-
стера определялся на основе центроидов.

На рис. 1 приведены результаты разбиения 
регионов Урала на кластеры. В оба периода 
в лучший кластер вошли Свердловская и Че-
лябинская области. Курганская область в оба 
периода входит в худший кластер. В 2012 г. 
Оренбургская область и Пермский край вошли 
в средний кластер, остальные регионы вошли в 
худший кластер. В 2022 г. Удмуртская Респуб- 
лика и Республика Башкортостан улучшили свое 
положение в анализируемом признаковом про-
странстве, переместившись в средний кластер. 
Если рассматривать близость регионов в про-

странстве взятых для анализа показателей, то в 
2012 г. наиболее близки Свердловская и Челя-
бинская области, Республика Башкортостан и 
Курганская область. В 2022 г. наиболее близки-
ми стали Республика Башкортостан и Удмурт-
ская Республика. Свердловская и Челябинская 
области остались близкими, однако расстояние 
между ними увеличилось. 

Результаты кластерного анализа полно-
стью согласуются с результатами, полученны-
ми на основе показателя сравнения качества 
жизни. Используемые методы сравнительного 
анализа позволяют выявить регионы, схожие 
по показателям качества жизни, и определить, 
какие направления развития являются силь-
ными, а какие требуют дополнительного  
внимания.
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Аннотация: Методы реализации и оценки 
эффективности системы управления цифро-
вой трансформацией в современных услови-
ях меняются. Традиционные подходы теряют 
свою актуальность, не успевая за изменениями 
бизнес-среды, влиянием новых технологий, из-
менчивостью предпочтений потребителей, со-
кращением длительности жизненного цикла 
продуктов из-за растущей конкуренции. Появ-
ляются новые подходы, учитывающие совре-
менные тенденции, требующие автоматизации 
самого цикла управления цифровой трансфор-
мацией. Целью настоящего исследования явля-
ется попытка определить методы оценки эффек-
тивности внедрения информационной системы 
управления цифровой трансформацией. Теоре-
тическую базу исследования составляют тру-
ды профильных отечественных и зарубежных 
ученых и организаций. Методологическая база 
исследования включает методы системного ана-
лиза и синтеза, оптимального управления, при-
нятия решений в условиях неопределенности, 
экспертного оценивания альтернатив и др. На-
учная новизна и практическая ценность пред-
ложенного исследования состоят в определении 
новых методов оценки автоматизации системы 
управления цифровой трансформацией, которые 
могут быть применены на практике.

Методы реализации и оценки эффективно-
сти системы управления цифровой трансформа-
цией в современных условиях меняются. Тради-

ционные 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 [1–5]. Появляются новые подходы, 
учитывающие современные тенденции, требу-
ющие большого количества вычислительных 
ресурсов, регламентных процедур, а значит и 
автоматизации [6]. В этих условиях становит-
ся актуальной разработка методик оценки эф-
фективности таких информационных систем 
управления современной цифровой трансфор-
мацией. 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.

Эффективность использования экспертной 
информационной системы управления цифро-
вой трансформацией (ИС УЦТ) на предприятии 
может быть измерена двумя следующими мето-
дами (не исключающими друг друга):

– общий, состоящий в традиционном срав-
нении общих параметров эффективности пред-
приятия до и после внедрения ИС УЦТ;

– интегральный, состоящий в сумме оп-
тимизаций эффективности, рассчитываемых 
по мере корректировок траектории цифровой 
трансформации.

Оба метода могут применяться совместно 
или по отдельности, могут быть использованы 
для предприятия в целом или только для группы 
модернизируемых или новых создаваемых при 
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цифровой трансформации продуктов компании.
Для сравнения параметров эффективности 

до и после использования ИС УЦТ при общем 
методе целесообразно использовать финансо-
вую модель и модель нефинансовых показате-
лей, которые разрабатываются и применяются 
при оценке эффективности продуктов и пред-
приятия в целом при внедрении методологии 
управления цифровой трансформацией (МУЦТ) 
в современных условиях [6] и ИС УЦТ. Целесо-
образно концентрироваться на сравнении ито-
говых финансовых показателей, в том числе 
инвестиционных (NPV, PI, DPP, IRR, CashFlow, 
EBITDA), а также на сравнении наиболее важ-
ных для предприятия в целом нефинансовых 
показателей, отражающих потенциал развития 
компании. Расчет эффективности по общему 
методу целесообразно проводить периодически, 
например раз в месяц.

При интегральном методе оценки эффек-
тивности работы ИС УЦТ оценка также форми-
руется на основе финансовой модели и модели 
нефинансовых показателей, которые разрабаты-
ваются и применяются при оценке эффективно-
сти продуктов и предприятия в целом при вне-
дрении МУЦТ и ИС УЦТ. Расчет проводится при 
каждой корректировке траектории цифровой 
трансформации и формируется нарастающим 
итогом. При этом при каждой корректировке 
траектории учитывается эффект как разница эф-
фективности, рассчитываемой до и после соот-
ветствующей корректировки. Как и при общем 
методе, целесообразно концентрироваться на 

сравнении итоговых финансовых показателей, в 
том числе инвестиционных (NPV, PI, DPP, IRR, 
CashFlow, EBITDA), а также на сравнении наи-
более важных для предприятия в целом нефи-
нансовых показателей, отражающих потенциал 
развития компании. 

В силу простоты расчета эффективности ра-
боты ИС УЦТ по общему методу расчеты могут 
быть проведены без использования специаль-
ных средств автоматизации.

Расчеты же по интегральному методу в силу 
их трудоемкости и частой повторяемости следу-
ет включить в контур цифровизации ИС УЦТ.

Следует отметить, что общий метод явля-
ется одним из традиционных методов расчета 
эффективности информационных систем при их 
внедрении. 

В то же время интегральный метод пред-
ставляется более чувствительным к оценке од-
ного из основных предназначений ИС УЦТ –  
повышения эффективности цифровой транс-
формации при оперативном реагировании на 
изменения окружающей бизнес-среды, а также 
при реагировании на изменения предпочтений 
клиентской аудитории.

Научная новизна состоит в применении но-
вых принципов расчета эффективности ИС УЦТ 
как таковой.

Практическая ценность состоит в том, что 
предложенные подходы позволят коммерческо-
му предприятию оперативно получать оценку 
эффективности цифровизации управления циф-
ровой трансформацией.
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ОБЗОР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ФОРМ ПОДДЕРЖКИ 
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РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

Ключевые слова: сельское хозяйство; малый 
аграрный бизнес; экономический потенциал; 
предпринимательство; государственная под-
держка; производство; агропромышленный ком-
плекс; Республика Башкортостан.

Аннотация: В работе проведен анализ су-
ществующих государственных форм поддержки 
субъектов малого предпринимательства в агро-
промышленном комплексе (АПК) Республики 
Башкортостан, который показал их необходи-
мость для решения вопросов не только обеспе-
чения собственным продовольствием, импорто-
замещения, но и развития сельских территорий. 
Результаты исследования подтвердили гипотезу 
о взаимосвязи развития АПК и государственной 
поддержки. Исследование проведено с исполь-
зованием статистических методов обработки 
информации и показывает тенденцию роста в 
наращивании малых форм хозяйствования с ро-
стом господдержки. 

В условиях современного экономического 
прогресса, определяемого неотложностью прео-
доления отрицательных эффектов системных из-
менений времен перехода, кризисных явлений и 
нестабильности глобальных рынков, роль устой-
чивого развития агропромышленного комплекса 
в поддержании продовольственной независимо-
сти нации становится все более значимой. В этом 
контексте вопросы организации результативной 
деятельности малых форм аграрных предпри-
ятий становятся крайне важными, являясь крае-
угольным камнем для реализации стратегии им-
портозамещения сельскохозяйственных товаров 
и укрепления продовольственной безопасности 

государства.
Исторически сложилось, что аграрный сек-

тор недостаточно поддерживался, что не позво-
лило многим формам хозяйствования достичь 
предполагаемых результатов.

Ученые подчеркивают важность тщатель-
ного анализа особенностей частных подсобных 
хозяйств и мелких сельских предприятий. При 
этом остается малоизученным вопрос обеспе-
чения эффективного взаимодействия производ-
ственных ресурсов, используемых аграрными 
субъектами, и влияния государственной под-
держки на развитие и масштабирование малых 
форм хозяйствования в аграрной среде.

На наш взгляд, государственная поддержка 
мелкомасштабного сельскохозяйственного про-
изводства должна осуществляться с активным 
участием административных структур регионов 
и местных самоуправлений. В связи с этим осо-
бый академический интерес вызывает анализ 
целей производственной активности аграрных 
организаций и частных (личных) подсобных 
хозяйств (ЛПХ). Для агропромышленных пред-
приятий основная цель заключается в макси-
мизации финансового результата, тогда как для 
субъектов ЛПХ ключевыми мотивами являются 
самообеспечение продуктами питания и исполь-
зование ЛПХ как вспомогательного и дополни-
тельного дохода (табл. 1). 

Данные табл. 1, сформированные на основе 
сельскохозяйственной микропереписи 2021 г.,  
показывают стабильность ценностных ориен-
таций сельского населения, придавая ЛПХ ве-
сомую роль в их жизненном укладе. В Респуб- 
лике Башкортостан ежегодно осуществляется 
поддержка малого бизнеса в аграрном секторе 
экономики. Так, по итогам 2022 г. общая сумма 



303

ГЛОБАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ № 6(159) 2024
РЕГИОНАЛЬНАЯ И ОТРАСЛЕВАЯ ЭКОНОМИКА

поддержки составила 583,8 млн руб. Всего суб-
сидии были предоставлены 113 предприятиям 
малого и среднего бизнеса. В рамках аграрного 
сектора республики поддержка малых форм хо-
зяйствования в 2022 г. охватывала шесть направ-
лений: предоставление грантов на улучшение 
материально-технической оснащенности сель-
скохозяйственных потребительских кооперати-
вов, программы «Семейная ферма», «Агростар-
тап», субсидирование сельскохозяйственных 
кооперативов и Центра компетенций, а также 
впервые были предоставлены гранты в обла-
сти «Агротуризма». Гранты в рамках последней 
программы предназначались для микропредпри-
ятий и представителей малого бизнеса, офици-
ально зарегистрированных как производители 
сельскохозяйственной продукции. В 2023 г. че-
тыре проекта в сфере агротуризма были под-
держаны грантами на общую сумму 22,7 млн 
рублей, что подчеркивает продолжающееся вни-
мание к развитию данного направления в агро-
промышленном комплексе региона. 

Министерство сельского хозяйства Респуб- 
лики Башкортостан инициировало разработку 
государственной программы, направленной на 
масштабное развитие сельских территорий в пе-
риод с 2024 по 2030 г. Предусмотренный общий 
бюджет данной программы на протяжении ука-
занных семи лет составляет 13,8 млрд рублей. 
Финансирование предполагается осуществлять 
за счет средств республиканского бюджета, 
включая финансовые трансферты из федераль-
ного бюджета, а также за счет внебюджетных 
ресурсов. В 2024 г. на реализацию программы 
планируется направить 1,5 млрд рублей, а в по-
следующие годы по 2,05 млрд рублей ежегодно. 
Основная часть средств будет предоставлена 
из республиканского бюджета: 1,2 млрд рублей 
в 2024 г. и 1,9 млрд рублей в каждом из после-
дующих лет. Из внебюджетных источников 
предусмотрено выделение 104,9 млн рублей в  

2024 г. и 91,2 млн рублей в каждом из следую-
щих лет.

В структуре товаропроизводителей аграр-
ного сектора в Республике Башкортостан агро-
промышленные организации формируют 38,8 %  
общего объема, в то время как крестьянские 
(фермерские) хозяйства и индивидуальные 
предприниматели вносят вклад в размере 11,3 %,  
а домохозяйства населения – 49,0 %. Такое рас-
пределение подчеркивает важность малых форм 
хозяйствования в аграрной экономике региона и 
необходимость их взаимодействия с крупными 
аграрными предприятиями для достижения об-
щих целей развития и повышения эффективно-
сти агропромышленного комплекса. Тут следу-
ет отметить, что каждая форма хозяйствования 
вносит существенный личный вклад и играет 
ключевую роль в развитии региона.

Результаты позиций региона свидетельству-
ют об успешной адаптации аграрного сектора к 
современным условиям хозяйствования и о фор-
мировании эффективных производственных и 
экономических связей между крупным агробиз-
несом и мелкими сельскохозяйственными фор-
мированиями. Эти взаимоотношения характери-
зуются как горизонтальной, так и вертикальной 
интеграцией, что способствует повышению об-
щей эффективности агропромышленного ком-
плекса региона.

В современной экономической парадигме 
Республики Башкортостан малые формы хо-
зяйствования на селе занимают значительное 
место в агропромышленном комплексе, что об-
уславливает необходимость государственной 
поддержки в их развитии. Эта поддержка охва-
тывает широкий спектр мер, направленных на 
стимулирование инновационных процессов в 
сельскохозяйственной деятельности, что, в свою 
очередь, способствует повышению уровня про-
довольственной безопасности и социально-эко-
номического развития региона. Среди ключевых 

Таблица 1. Результаты опроса по ЛПХ на предмет их существования 

Распределение хозяйств по цели производства
Собственное обеспечение продовольствием Дополнительный доход Основной заработок

2006 99,7 21,9 0,3
2016 99,8 30,4 0,3
2021 99,6 28,6 0,4
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направлений поддержки можно выделить пре-
доставление грантов и субсидий крестьянско-
фермерским хозяйствам, сельскохозяйственным 
потребительским кооперативам и личным под-
собным хозяйствам, а также меры несвязанной 
поддержки, которые включают субсидии на 
сельскохозяйственную технику, растениевод-
ство и животноводство, развитие инфраструкту-
ры и прочие виды помощи.

Политика поддержки, реализуемая в Рес- 
публике Башкортостан, ориентирована на соз-
дание благоприятных условий для развития и 
интеграции малых форм хозяйствования в эко-
номическую систему региона, что предпола-
гает активизацию инновационной активности 
сельскохозяйственных товаропроизводителей. 
Важным аспектом является проведение диф-
ференцированной поддержки, нацеленной на 
реализацию потенциала каждого субъекта агро-
бизнеса, что в конечном итоге должно способ-
ствовать гармонизации взаимодействия между 
различными формами аграрного предпринима-
тельства.

В этом контексте реализация республикан-
ской целевой программы по развитию семейных 
ферм выступает как ключевой элемент страте-
гии поддержки, направленный на стимулирова-
ние создания и развития мелких аграрных пред-
приятий, что предполагает как инновационное 
обновление, так и повышение продуктивности 
хозяйств. Для эффективного стимулирования 
инновационной активности и повышения кон-
курентоспособности малого аграрного бизнеса 
можно также рассмотреть следующие меры:

– повышение доступности кредитных ре-
сурсов для малых форм хозяйствования путем 
разработки специализированных кредитных 

продуктов с упрощенными условиями получе-
ния и низкими процентными ставками;

– финансовая поддержка для внедрения 
инноваций подразумевает предоставление гран-
тов, субсидий и льготных кредитов фермерам и 
кооперативам на приобретение новейшей техни-
ки и оборудования, внедрение передовых техно-
логий и реализацию проектов по развитию ин-
фраструктуры;

– развитие системы аграрного консульти-
рования предполагает создание сети консуль-
тационных центров, которые предоставляют 
фермерам доступ к актуальной информации, 
обучающим программам и консультациям по 
вопросам современного сельскохозяйственного 
производства, управления.

Совершенствование механизмов регули-
рования агропродовольственных рынков, об-
легчение доступа товаропроизводителей к 
рынкам сельскохозяйственной продукции, фи-
нансовым и производственным ресурсам – все 
это является еще одним важным направлением 
политики поддержки, направленной на фор-
мирование экономически активных субъектов  
агробизнеса.

Таким образом, можно сделать вывод, что в 
рамках общей стратегии развития сельских тер-
риторий в Республике Башкортостан большое 
внимание уделяется также созданию условий 
для динамичного и устойчивого развития, улуч-
шению социальной и инженерной инфраструк-
туры, повышению социальной защищенности 
сельского населения, что предполагает комплекс 
мер по развитию социальной инфраструктуры, 
увеличению занятости и доходов населения, а 
также по повышению уровня жизни в соответ-
ствии с городскими стандартами.
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Abstract: The article analyzes the importance 
of knowledge transfer and develops components of 
knowledge transfer that affect the company's culture 
in the development of the company's structure and 
management methods that influence its formation. 
The hypothesis is that the most valuable strategic 
resource for an organization is knowledge, which 
can give the business a long-term competitive 
advantage. The aim of the study is the ways of 
transferring knowledge in knowledge management. 
The objectives are to study the organizational, team 
and individual factors that influence the transfer of 
knowledge, to consider how some encourage the 
transfer of knowledge, while others are negative. As 
a result, it is concluded that the successful transfer 
of knowledge within or between organizations is an 
important strategic imperative. 

Introduction

Knowledge transfer in global environment, 
particularly in multinational corporations is a popular 
area of research. Knowledge transfer is essential 
for creating and strengthening a firm's competitive 
advantage. Knowledge transfer is a foundation for 
competitive advantage in firms, which reflects this 
viewpoint. Successful knowledge transfers within 
or among businesses helps to integrate a firm's 
knowledge pools since knowledge is distributed 
across various people, departments, or divisions in 
a competitive environment. 

The crucial element of the value a company 
provides is knowledge transfer. Therefore, 
information sharing offers new opportunities for 
enhanced company performance in a cutthroat 
market. This makes it easier for us to determine 

how knowledge transfer affects the firm's ability to 
compete. Knowledge transfer is a dyadic exchange 
in which a source transfers knowledge and a 
recipient learns and applies it.

Discussion

Overview of Knowledge Transfer System

Knowledge transfer, according to organizational 
theory, is the actual method used to transfer 
knowledge from one area of an organization to 
another. Knowledge transfer aims to organize, 
produce, capture, or share knowledge and secure its 
accessibility for future users, much like knowledge 
management does.

Knowledge transfer is different from knowledge 
sharing and knowledge exchange. While “knowledge 
exchange” has been used interchangeably with 
“knowledge sharing”, knowledge transfer involves 
the sharing of knowledge source and the acquisition 
of knowledge source. Knowledge transfer is used 
to describe the moving between different units, 
departments, organizations.

Knowledge transfer is not the same as 
“training”. Neither is it simply the circulation of 
information (facts and data). 

While it does include these things, knowledge 
transfer has more to do with identifying and 
harnessing your team members’ adaptable skills and 
abilities to apply information.

It is also difficult to transfer personal, 
experiential knowledge from one person to another. 
So, knowledge transfer does its best to combine 
both the practical with the personal in order to shift 
team behavior and grow their skills.

Uses of Knowledge Transfer

Organizations have traditionally struggled 
with knowledge transmission. For three connected 
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reasons, its significance has increased in recent 
decades. First, it appears that knowledge represents 
a larger and larger share of many firms' total 
assets. Second, firms have shifted away from using 
hierarchical control mechanisms in favor of more 
decentralized organizational structures and higher 
employee involvement. Frontline staff members 
and organizational units have shown increased 
innovation as a result, but there are now less visible 
organizational pathways via which the transfer can 
take place. Finally, new methods of knowledge 
sharing have been made possible by developments  
in information technology. Intranets, the Internet, 
and inventions like Lotus Notes all have the 
potential to accelerate the diffusion of technologies. 
However, organizational structures and practices 
must support and encourage transfers in order 
for technology to effectively address the issue of 
knowledge transfer. Knowledge transfer can help 
business in the following ways:

– accelerate the accumulation and 
dissemination of knowledge across the organization;

– provide easy and rapid knowledge access to 
the team;

– eliminate time and space constraints in 
communications;

– stimulate associates to experience the value 
of sharing knowledge in providing custom-tailored 
service to customers;

– respect the dignity of each individual by 
cultivating an environment that enhances his or 
her professional development and recognizes each 
person as a valued member of a service-oriented 
team.

Using knowledge transfer in business also 
has a wide range of additional advantages, such as 
bettering company culture, service quality, business 
processes, efficiency, and making better use of 
technology and resources. In fact, according to 
one Buckman Labs (2002), companies that utilized 
knowledge transfer systems saw a 50 % increase 
in revenue while also seeing a drop in training 
expenses [1]. Knowledge transfer systems boost 
business productivity, spur creativity, and cut down 
on expensive miscommunications.

Knowledge transfer is only valuable when it 
is integrated into a set of policies for knowledge 
generation and capture. In what follows, we analyze 
the process of knowledge transfer and outline steps 
that managers can take to increase information flow 
within their organizations. In principle, knowledge 
transfer can be broken down into distinct stages. 

However, the most general five steps to describe 
the process are: idea creation, idea sharing, idea 
evaluation, idea dissemination, and idea adoption. 
These stages often overlap, are combined, or are 
skipped; they also have important feedbacks.

Idea creation.
A massive literature exists on how to promote 

creativity. Robert Sutton has studied creativity in 
groups and offers the following list of questions to 
ask when assessing a group's potential for creativity 
[2]. Is the knowledge in the group varied enough?

– Does the group’s attitude about its 
knowledge include respect for what it knows and 
searching for what it does not know?

– Does the group know how to fight so that 
new ideas are encouraged?

– Does the group engage in constant 
experimentation?

– Does the group’s status order support 
innovation, or do a few bosses control ideas?

Idea sharing.
There are two requirements that must be met 

for information sharing to take place. Ideas must 
first be presented in a way that other members of the 
organization can understand. When the knowledge 
can be formalized or made explicit, dissemination is 
made simpler. This requires putting the concept into 
a formalized, frequently written, format for many 
ideas and talents. Tacit knowledge, also known 
as informal knowledge, can also be transmitted, 
but doing so requires face-to-face interaction and 
chances for experience learning. The complex 
relationships between tacit and explicit knowledge 
have been highlighted by I. Nonaka (1994) [3].  
G. Szulanski (1996) discovered that characteristics 
of the knowledge itself were to blame for why 
knowledge transfer within organizations is so 
challenging rather than motivational barriers. 

The second condition required for sharing to 
occur is that employees with ideas must be willing 
to share them. Sharing takes place at multiple 
levels, with overlapping but distinct concerns: from 
a worker to a workgroup, between workgroups, 
between departments, between business units, and 
between organizations. Unsurprisingly, G. Szulanski 
(1996) (where is that written) found that when the 
relationship between the source and recipient was 
distant or problematic, knowledge transfer was 
more difficult. 

Idea evaluation.
There are a lot more bad ideas than excellent 

ones. Organizations must therefore assess their 
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novel ideas to determine whether they have been 
successful in the past, are likely to succeed in the 
future, and have already done so. Employees must 
be equipped with the skills, incentives, and support 
systems needed to carry out the validation studies. 
At Xerox, for instance, knowledgeable technicians 
assess novel concepts; the better ones are added to a 
database of best practices so that others may benefit 
from them.

Idea dissemination.
In general, more information is preferable 

to less. Overload is also a result of too much 
information. A prime example is the Internet, where 
no one can read even a small portion of what is 
posted. The key to spreading knowledge is making 
sure that the recipients can put it to use. There are 
many ways to target information, from simply 
organizational to largely technological.

Idea adoption.
In a perfect world, if people knew what was 

right, they would follow that path. We do not live 
in such a world, though. Complex hypotheses 
explaining why knowledge may not have been 
disseminated to the organization even after it had 
been conveyed to the appropriate individuals have 
been established by scholars of organizational 
inertia. The literature refers to these theories as 
having insufficient capability (also known as 
"absorptive capacity"), insufficient incentives (the 
well-known "not invented here" problem), and 
insufficient structures (for example, rigid operating 

procedures that are difficult to update).
Managers of companies can encourage 

knowledge transfer within an organization through 
the use of training, incentives, organizational 
structures, and technology, that will promote each 
of the stages of knowledge transfer.

Another key element is to make the knowledge 
explicit. Many Japanese firms stress the importance 
of formalizing knowledge, turning it from tacit to 
explicit. At the same time, these same firms often 
stress the importance of being "on site" so one can 
use most of the five senses to understand a problem 
(J.P. Mac Duffie, 1997).

Conclusion

Technologies are support knowledge transfer 
and companies can integrate new technologies such 
as Intranets, groupware, the Internet, with other 
managerial practices.

One of the ways to promote idea generation is 
technology, which may through its ability to provide 
information, to include real-time tracking of results, 
and communication with customers.

Groupware promotes sharing by tracking the 
status of ideas and communicating them across 
a group, or further with wide-area networks. 
Technology helps the quick evaluation of new 
ideas by capturing actions and transactions and 
computing their effectiveness assist through the use 
of statistics. 

The work was carried out within the framework of the RUDN scientific project No. 201377-0-000 
“Development of a prototype digital platform for interaction and data exchange in the youth entrepreneurial 
environment”.
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Аннотация: Цель статьи – проанализиро-
вать современное состояние внедрения циф-
ровизации. Для этого решались следующие 
задачи: установить основные факторы, пре-
пятствующие интенсификации цифровизации, 
внести предложения по повышению ее эффек-
тивности. Гипотеза исследования: для достиже-
ния высоких показателей вовлеченности регио-
нов в цифровизацию необходимо обращение к 
международному опыту других стран, а также 
повышение уровня компетенций сотрудников 
всех иерархических уровней. Методы: анали-
тический, компаративный, экспертных оценок. 
Достигнутые результаты: установлено, что на 
уровне регионов большое значение в данном 
контексте приобретает наличие компетенций 
персонала, способного выступать в роли полно-
ценного пользователя, активного «потребителя» 
полученной информации. Важно выявить «сла-
бые звенья» в происходящих процессах, уси-
лить благоприятные тенденции, исключить или 
уменьшить воздействие негативных факторов. 
Определенное значение имеет сотрудничество 
регионов федеральных округов, что может по-
высить инновационную активность населения, 
масштабировать успешные проекты, будет спо-
собствовать укреплению взаимодействия бизне-
са и государства в вопросах эффективного циф-
рового сотрудничества. 

Проникновение цифровых технологий в 
производственно-финансовые, управленческие, 
маркетинговые процессы в течение последнего 
времени носит сквозной характер. Цифрови-
зация государственного управления и бизнес-

среды имеет много общего в плане ускорения 
взаимодействия контрагентов, появления более 
совершенных средств мониторинга и контроля, 
беспрецедентной скорости распространения и 
обработки информации, достижения актуаль-
ности данных на конкретный момент времени, 
особой скорости коммуникаций и осуществле-
ния юридически значимого документооборота. 
Множество исследователей занимались разра-
боткой данной проблемы, подчеркивая важность 
определенных аспектов проблемы в контексте 
целеполагания научных работ и с учетом обла-
сти собственных интересов. Так, одни авторы 
считают цифровизацию фактором трансформа-
ции общества, экономики на уровне государства 
[1; 2], другие оценивают значимость пробле-
мы на региональном уровне [3], значительная  
часть – применительно к конкретным отраслям, 
производствам, комплексам, сегментам бизне-
са, экономической теории [6–8]. Следует согла-
ситься с Н.В. Днепровской, указывающей, что 
«...цифровизация является важным фактором 
организационного роста и успеха» [5, с. 59]. 
Действительно, цифровые технологии оказали 
трансформирующее влияние на электронную 
коммерцию, производственные технологиче-
ские циклы, логистические поставки, ключевые 
бизнес-процессы, в том числе их аутсорсинг. 

В этих условиях получила развитие кон-
цепция платформенной экономики, представ-
ляющей собой «…систему взаимоотноше- 
ний, … позволяющих покупателям и продавцам 
продуктов/услуг совершать транзакции, усили-
вать косвенные сетевые эффекты, а также созда-
вать новые рынки» [4, с. 28]. Организация эконо-
мического сотрудничества и развития (ОЭСР) 
в рамках общей стратегии цифрового развития 
выделяет следующие основные функции элек-
тронных платформ (рис. 1).

На уровне государственного управления 
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платформенные возможности используются 
также в полном объеме, определяя конкурен-
тоспособность регионов, помогая решать взаи-
мосвязанные проблемы экономики, социальной 
политики, экологии. Цифровизация находится в 
тесной связи с глобализацией, а в области эко-
номики и государственного управления предпо-
лагает интеграцию цифровых технологий с це-
лью формирования инновационных экосистем 
соответствующего назначения [6] (например, 
взаимодействие с гражданами через платформы 
электронного правительства).

Этапность внедряемых цифровых техно-
логий – не только приобретение средств циф-
ровизации, но и необходимое программное 
обеспечение, функционал которого – предмет 
непрерывной работы в части оптимизации и 
расширения возможностей, и в результате про-
исходит наращивание количества активных 
пользователей и метрики выполненных задач/
процессов/действий.

Как на уровне конкретных организаций, так 
и на уровне регионов большое значение в данном 

контексте приобретает наличие компетенций 
персонала, способного выступать в роли полно-
ценного пользователя, активного «потребите-
ля» полученной информации. Значение имеет 
не «простое» копирование имеющихся цифро-
вых возможностей, а выработка собственных, 
оригинальных подходов с учетом характерных 
особенностей окружающего деятельностного 
пространства. Усиливается необходимость об-
ращения к международному опыту и достиже-
ниям других стран, в том числе в сфере развития  
информационно-коммуникационных техноло-
гий. На рис. 2 показан уровень использования 
широкополосного доступа к сети Интернет в 
России по сравнению с другими европейскими 
странами.

Как следует из рис. 2, Россия находится в 
отрыве от основных стран Евросоюза, особен-
но по внедрению высокоскоростного Интернета, 
тогда как инновации и современные цифровые 
технологии в настоящее время все больше тре-
буют соответствующих сетевых характеристик. 
В том числе такое отставание будет влиять на 

Рис. 1. Основные экономические функции электронных платформ по ОЭСР 
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динамику основных социально-экономиче-
ских показателей, обусловленных наличием и 
использованием инноваций и привлечением в 
регионы сотрудников/управленцев с более вы-
сокой квалификацией и сформированными ин-
формационными компетенциями [9]. Отметим, 
что одной из важнейших федеральных и реги-
ональных задач в этой связи становится реше-
ние проблемы усиления уровня безработицы 
среди низкоквалифицированного персонала. В 
связи с этим потребуется проделать определен-
ную работу по созданию обновленного цифро-
вого ландшафта и трансформации подходов в 
подготовке и переподготовке кадров (особенно 
с невысокими показателями цифровой грамот-
ности). Необходимы программы переобучения 
для групп персонала со средним образованием, 
высвобождаемых ввиду внедрения цифровых и 

роботизированных бизнес-процессов и произ-
водственно-технологических линий. Отсутствие 
подобной сбалансированной политики усилива-
ет цифровое неравенство регионов. 

Исходя из общих принципов развития тер-
риторий, в том числе цифрового развития, под-
разумевается, что оно происходит неравномерно 
и обусловлено рядом детерминирующих факто-
ров. Так, в результате сравнительного анализа 
использования технологий сбора, обработки и 
анализа больших данных в разрезе федеральных 
округов России установлено, что по данному по-
казателю за период 2020–2022 гг. уверенно ли-
дирует УрФО (Уральский федеральный округ). 
Данные представлены на рис. 3.

Следует признать, что дисбаланс в эконо-
мике наблюдается в большинстве случаев, по-
этому требуют оценки факторы, прямо или кос-

Рис. 2. Использование фиксированного широкополосного доступа к сети Интернет  
в организациях предпринимательского сектора по максимальной скорости передачи данных и странам  

в 2022 г. (в % от общего числа организаций) (составлено авторами по данным источника [9]) 

Рис. 3. Сравнительная динамика показателя «технологии сбора, обработки  
и анализа больших данных» за период 2020–2022 гг. по федеральным округам РФ  

(составлено авторами на основе анализа статистических данных Росстата [11]) 
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венно этот дисбаланс определяющие. Работу с 
большими данными традиционно считаем важ-
нейшим направлением цифровизации, поэтому 
так важно понимать, какие именно факторы и в 
каком сочетании определили возможность ли-
дерства регионального субъекта по ключевым 
показателям. Кроме материально-технической и 
ресурсной базы (включая трудовой потенциал), 
УрФО характеризуется значительной обеспечен-
ностью высокорейтинговыми университетами, 
хорошим качеством подготовки и переподго-
товки кадров, налаженной связью вузов с пред-
ставителями работодателей на локальном рынке 
труда. Авторы отмечают в этой связи важность 
эффективного «… взаимодействия федеральных 
(региональных) цифровых лидеров и образова-
тельных организаций» [14, с. 38].

Помимо Екатеринбурга, достижения кото-
рого подтверждены расчетами исследователей 
Московской школы управления Сколково [13], 
вторым лидером по критерию цифровизации 
регионов (при явных отличиях общих цифро-
вых профилей) признан Краснодар. В Красно-
даре высокий спрос на цифровизацию отмечен 
в отраслях транспорта, СМИ, здравоохранения 
и торговли, а предложение – в здравоохранении, 
торговле и госуслугах. У Екатеринбурга высо-
кий спрос на цифровое оснащение в торговле, 
транспорте и здравоохранении, а предложение –  
в транспорте, здравоохранении, торговле и гос- 
услугах [10]. Из минусов указанного отчета –  
методика расчетов полностью не раскрывается. 
Добавим, что возможность масштабирования 
удачного регионального опыта – вопрос эффек-
тивности государственного управления. 

Для оценки региональных различий эффек-
тивности внедрения цифровизации нами пред-
лагается определенная совокупность факторов, 
оценка уровня которых может быть получена с 
помощью определения экспертами соответству-
ющего количества баллов и расчета общего рей-
тингового показателя. К указанным факторам 
относим следующие.

1. Материально-ресурсная база региона  
может быть оценена как наличием на территории 
предприятий-лидеров отраслевой экономики, 

так и, например, рекреационно-туристическим 
потенциалом, значимость которого неуклонно 
растет. Как отмечено выше, уникальность циф-
рового профиля – не препятствие для лидерства, 
а фактор, его определяющий.

2. Профессионально-квалификационный 
уровень кадрового потенциала региона – сово-
купная характеристика, отражающая как нали-
чие учреждений высшего и среднего профессио-
нального образования, так и уровень подготовки, 
востребованность выпускников, непрерывность 
процесса образования.

3. Наличие и эффективность функциони-
рования региональных производственно-тех-
нологических кластеров, характеризующихся 
инновационностью, формирующих потенциал 
результативных НИОКР.

4. Итоги и перспективы реализации регио-
нальных инвестиционных проектов, являющих-
ся в большинстве случаев инновационными, 
использующими последние достижения цифро-
визации для повышения показателей экономи-
ческой эффективности капитальных вложений.

5. Наличие цифровых решений в ключевых 
областях производственно-финансового сектора 
и органов регионального управления (внедрение 
ИИ для ввода, обработки, наблюдения и контро-
ля больших объемов информации).

Отметим, что на уровне регионов объектив-
но необходимым является наличие системы мо-
ниторинга, прогнозирования и управления циф-
ровыми рисками. 

Таким образом, оценка и измерение ин-
тенсивности цифровизации на региональном 
уровне необходимы в первую очередь для того, 
чтобы выявить «слабые звенья» в происходя-
щих процессах, усилить благоприятные тен-
денции, исключить или уменьшить воздействие 
негативных факторов. Определенное значение 
имеет сотрудничество регионов федеральных 
округов, что может повысить инновационную 
активность населения, масштабировать успеш-
ные проекты, будет способствовать укрепле-
нию взаимодействия бизнеса и государства 
в вопросах эффективного цифрового сотруд- 
ничества.
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Аннотация: Научная статья представляет 
собой исследование агропромышленного ком-
плекса в европейских странах, направленное на 
оценку текущего состояния и выявление страте-
гических направлений его развития в условиях 
глобальных вызовов. Основная цель заключает-
ся в анализе как экономических, так и экологи-
ческих аспектов с особым акцентом на иннова-
ционных технологиях и устойчивости сектора. 
В задачи исследования входит рассмотрение 
влияния климатических изменений и политики 
Европейского союза по сельскому хозяйству на 
продовольственную безопасность, а также опре-
деление роли агротехнологий в адаптации к из-
меняющимся условиям. В статье подробно ана-
лизируются возможности и риски, связанные с 
переходом на устойчивые методы ведения сель-
ского хозяйства, обсуждаются структурная пере-
стройка производства и повышение его эффек-
тивности через инновации. Особое внимание 
уделено международному сотрудничеству и ин-
теграционным процессам, которые способству-
ют решению проблем продовольственной безо-
пасности и укреплению конкурентоспособности 
агропромышленного комплекса. В выводах авто-
ры подчеркивают, что только через совместные 
усилия и внедрение передовых агротехнологий 
можно достичь заметного прогресса в обеспече-
нии устойчивого развития агропромышленно-
го сектора, что крайне важно для поддержания 
экономической стабильности и экологического 
баланса в европейских странах. 

В условиях глобализации и усиления меж-
дународной конкуренции агропромышленный 
комплекс становится ключевым в экономиках 
многих европейских стран, обеспечивая населе-
ние продовольствием и сырьем, что способству-
ет устойчивому развитию сельских территорий. 
Изменения климатических условий и мировые 
экономические процессы требуют адаптации 
аграрных технологий и новых управленческих 
подходов для повышения конкурентоспособно-
сти сектора [2]. Европейский союз (ЕС) актив-
но поддерживает агропромышленный комплекс 
через стимулирование инноваций и устойчивого 
использования ресурсов, что важно для обес- 
печения продовольственной безопасности и по-
вышения качества сельскохозяйственной про-
дукции в условиях растущих экологических и 
экономических вызовов.

Агропромышленный комплекс (АПК) Ев-
ропы, играющий центральную роль в экономи-
ке региона, важен для продовольственной без-
опасности и занятости. В Западной Европе АПК 
отличается высокой степенью механизации и 
использованием инновационных технологий, 
например точного земледелия и экологически 
чистых технологий, что повышает урожайность 
и снижает экологический ущерб. Восточноев-
ропейские страны, страдая от недостатка инве-
стиций, фокусируются на модернизации и эф-
фективности, сохраняя при этом традиционные 
методы ведения хозяйства [4]. 

Сельское хозяйство остается значимым для 
экономик Европы с переменной долей в ВВП в 
зависимости от страны и поддерживается ме-
рами ЕС, направленными на стимулирование 
устойчивости и инноваций. Органическое сель-
ское хозяйство растет, стимулируя переход на 
экологически чистые методы. АПК также вносит 
вклад в сохранение культурного наследия Ев-
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ропы, поддерживая уникальные региональные 
традиции и ландшафты. В общем, АПК Европы 
адаптируется к изменениям. Некоторые страны 
сталкиваются с трудностями в финансировании 
и модернизации, в то время как другие успеш-
но внедряют устойчивые и инновационные  
методы.

Перспективы развития агропромышленного 
комплекса в Европе тесно связаны с рядом стра-
тегических инициатив и вызовов, которые будут 
формировать будущее сельского хозяйства в ре-
гионе. Основные направления включают углу-
бление интеграции инновационных технологий, 
адаптацию к изменениям климата, улучшение 
устойчивости продовольственных систем и уси-
ление международного сотрудничества [1].

Одним из ключевых аспектов развития АПК 
является интеграция новых технологий, которые 
могут значительно повысить эффективность и 
производительность сельского хозяйства. Тех-
нологии, такие как искусственный интеллект, 
большие данные, блокчейн [3] и интернет ве-
щей, предлагают возможности для точного зем-
леделия, управления ресурсами и оптимизации 
цепочек поставок. Эти инновации не только спо-
собствуют повышению урожайности, но и по-
могают в рационализации использования воды 
и минимизации воздействия на окружающую 
среду.

Изменение климата остается одним из са-
мых значительных вызовов для агропромыш-
ленного комплекса. Перспективы его развития 
неразрывно связаны с необходимостью адапта-
ции к более частым и экстремальным погодным 
условиям. Развитие устойчивых и адаптивных 
сельскохозяйственных практик, таких как раз-
умное управление водными ресурсами, исполь-
зование устойчивых к засухе и болезням куль-
тур, становится приоритетным направлением. 
Европейский союз активно поддерживает иссле-
дования и проекты, направленные на снижение 
углеродного следа агропромышленного произ-
водства и улучшение его адаптивных способ- 
ностей.

Европейский союз продолжает продвигать 
политику устойчивого развития в сельском хо-
зяйстве, что включает в себя сокращение исполь-
зования химических удобрений и пестицидов, 
поддержку органического земледелия и биоэко-
номики. Эти меры направлены на минимизацию 
негативного воздействия аграрной деятельности 
на экосистемы, повышение биоразнообразия и 

сохранение природных ресурсов. Фокус на эко-
логической устойчивости также подразумевает 
разработку методов биологической защиты рас-
тений и животных, что поможет снизить зависи-
мость от химических средств защиты.

В условиях возрастающего глобального 
спроса на продовольствие АПК ориентирован 
на улучшение продовольственной безопасности 
через повышение эффективности производства 
и уменьшение потерь после сбора урожая. Раз-
витие методов консервации, упаковки и транс-
портировки продукции играет ключевую роль в 
обеспечении доступности и качества пищевых 
продуктов для всех слоев населения.

Международное сотрудничество остается 
важной составляющей в стратегии развития ев-
ропейского АПК. Укрепление торговых связей, 
обмен знаниями и технологиями с другими стра-
нами и регионами способствуют повышению 
устойчивости и конкурентоспособности евро-
пейского аграрного сектора. Сотрудничество в 
рамках международных организаций и иници-
атив, таких как ФАО и ВТО, помогает форми-
ровать общие стандарты и подходы к решению 
глобальных проблем продовольственной без-
опасности и устойчивости сельского хозяйства.

Таким образом, перспективы развития аг-
ропромышленного комплекса в Европе обна-
деживают своим многообразием и глубиной. 
Сохранение баланса между инновациями, эко-
логической устойчивостью и экономической эф-
фективностью будет ключом к успешному буду-
щему европейского сельского хозяйства.

Анализ агропромышленного комплекса в 
Европе подчеркивает значимость инноваций для 
повышения продуктивности и уменьшения эко-
логического воздействия. Интеграция прецизи-
онного земледелия, биотехнологий и цифровых 
технологий управления является ключевым на-
правлением для устойчивого развития сектора. 
Климатические изменения требуют адаптации 
аграрной отрасли через разработку устойчивых 
культур и технологий эффективного использова-
ния водных ресурсов, что необходимо для под-
держания продуктивности и снижения рисков. 
АПК сосредоточен на устойчивом развитии, 
включая поддержку органического земледелия и 
внедрение экологически чистых технологий, что 
улучшает экологическую ситуацию и повышает 
конкурентоспособность на мировом рынке. 

Продовольственная безопасность остается 
приоритетом, требующим увеличения производ-



317

ГЛОБАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ № 6(159) 2024
РЕГИОНАЛЬНАЯ И ОТРАСЛЕВАЯ ЭКОНОМИКА

ства, сокращения потерь и оптимизации ресурс-
ного потребления. Развитие АПК тесно связано 
с международным сотрудничеством и политиче-
ской поддержкой на уровне ЕС. Успех зависит 
от вовлеченности общественности и поддержки 

устойчивых практик, что укрепляет аграрный 
сектор. В заключение можно отметить, что пре-
одоление вызовов в АПК возможно через инно-
вации, устойчивое развитие и активное между-
народное сотрудничество. 
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Аннотация: По мере снижения потенциала 
повышения эффективности перераспределения 
ресурсов и изменения возрастной структуры 
населения экономика Китая перешла от фазы 
быстрого роста к фазе качественного и инно-
вационного развития. Гипотеза исследования 
заключается в том, что современная ситуация 
нуждается в быстрых изменениях, которые до-
стигаются за счет обеспеченности факторами и 
сравнительными преимуществами экономики. 
Исследовательская задача направлена на изуче-
ние и анализ экономического развития страны 
за счет качественной структуры человеческого 
капитала эмпирическим методом. На основе те-
оретической парадигмы в статье проанализиро-
ваны определения человеческого капитала для 
определения качества оптимальной структуры 
человеческого капитала. Результаты анализа по-
казывают, что разные характеристики структу-
ры человеческого капитала по-разному влияют 
на экономический рост в стране. Сделан вывод 
о способе улучшения структуры, необходимой 
для роста экономики. 

Введение

В начале 1950-х гг. послевоенное восстанов-
ление и колониальная независимость предоста-
вили возможность для нового витка быстрого 
развития мировой экономики. Многие страны и 
регионы последовательно присоединились к ко-
манде стран со средним уровнем дохода. Однако 
последующие эмпирические данные показыва-
ют, что добиться перехода от стран со средним 
уровнем дохода к странам с высоким уровнем 
дохода непросто. Согласно исследовательско-

му отчету Всемирного банка, из 101 страны, 
вступивших в стадию среднего дохода в 1960 г.,  
только 13 стали странами с высоким уровнем 
дохода в 2008 г. (World Bank, 2012). Эти страны 
пережили стагнацию роста на этапе среднего 
дохода. Согласно существующим эмпирическим 
фактам, такие ожидания достаточно пессими-
стичны, поскольку большое количество стран 
со средним уровнем дохода в долгосрочной пер-
спективе (некоторые даже на десятилетия) не 
способны поддерживать высокий уровень эко-
номического роста. Странам с низким уровнем 
дохода, как правило, сложно преодолеть кри-
тический пороговый уровень экономического 
развития и выстроить собственную инноваци-
онную стратегию и культуру, которая опирает-
ся на человеческий капитал как на один из важ-
ных факторов развития экономики. Всемирный 
банк, как и экономическая теория, определяет 
название такой ситуации как «ловушка средне-
го дохода», которая может приспособиться к 
быстрой адаптации участников экономической 
экосистемы к текущим изменениям в целом в  
стране [1; 2].

Эмпирический анализ

За последние четыре десятилетия реформ 
и открытости благодаря эффективному улучше-
нию перераспределения ресурсов и обильному 
предложению рабочей силы китайская эконо-
мика сохранила долгосрочные темпы роста. В  
1997–2010 гг. Китай считался страной со сред-
ним уровнем дохода, а с 2016 г. – страной с до-
ходом выше среднего (Всемирный банк, 2016). 
В 2021 г. Китай стал второй по величине эконо-
микой мира, зарегистрировав быстрый рост на  
9,8 %, что подчеркивает его высокую устойчи-
вость и потенциал развития.

По мнению тех, кто описывает «ловушку 
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среднего дохода», недостаточное накопление че-
ловеческого капитала является важным препят-
ствием для выхода экономики за пределы стадии 
среднего дохода. 

С точки зрения долгосрочной экономиче-
ской истории начиная с 1820 г. важным симво-
лом экономического и социального развития 
было значительное повышение среднего уровня 
образования. Улучшение человеческого капита-
ла и современный экономический рост, по сути, 
являются двумя параллельно решаемыми за-
дачами. В последние годы большое количество 
эмпирических исследований указало на наличие 
обширных данных, подтверждающих положи-
тельную взаимосвязь между запасами человече-
ского капитала и экономическим ростом. Оцен-
ка Международной организации труда в 2014 г.  
показала, что в период с 2010 по 2020 г. на чело-
веческий капитал приходилось около 11 % роста 
ВВП в странах с развитой экономикой.

Таким образом, можно наблюдать прочный 
консенсус в отношении того, что человеческий 
капитал помогает выйти за пределы стадии 
среднего дохода и благоприятно влияет на улуч-
шение ситуации в стране в целом. Но важным 
является вопрос: влияет ли человеческий капи-
тал на рост экономики и ее инновационные из-
менения, и как это происходит на разных стади-
ях экономического развития? 

Новая структурная экономика указывает на 
то, что человеческий капитал как экономический 
ресурс будет постоянно меняться в зависимости 
от стадии развития, поэтому промышленная 
структура должна постоянно адаптироваться к 
изменившейся обеспеченности на разных стади-
ях развития. На стадиях Герца и роста Льюиса 
экономические системы, как правило, имеют 
дефицит капитала, но избыток рабочей силы, 
а трудоемкие и ресурсоемкие отрасли отдают 
предпочтение человеческому капиталу с низ-
кими производительными характеристиками. В 
период поворота Льюиса и на стадии неоклас-
сического роста Солоу структурные характери-
стики обеспеченности факторами постепенно 
меняются, капиталоемкие отрасли занимают 
сравнительные преимущества, а экономический 
рост в большей степени обусловлен интенсив-
ным вкладом человеческого капитала в иннова-
ционные исследования и разработки. Очевидно, 
что, поскольку разные промышленные структу-
ры требуют разного способа разделения труда, 
должно существовать оптимальное потенци-

альное распределение пропорционального рас-
пределения и состава человеческого капитала, 
представленного рынком труда. Другими сло-
вами, оптимальное предложение человеческого 
капитала будет постоянно улучшаться с модер-
низацией промышленной структуры, а влияние 
человеческого капитала на экономический рост 
зависит от соответствия структуры спроса и 
предложения, а не от общей суммы накопленно-
го капитала. Поэтому на основе полного наблю-
дения за влиянием накопления человеческого 
капитала на экономический рост стран и регио-
нов со средним уровнем дохода необходимо об-
судить влияние изменения структуры человече-
ского капитала на долгосрочное развитие стран 
со средним уровнем дохода населения.

Литературный обзор

В области экономики развития имеется бо-
гатая литература, демонстрирующая влияние 
человеческого капитала на экономический рост 
с точки зрения теоретических и эмпирических 
данных. Однако появление большого количества 
существующих результатов исследований не оз-
начает, что связь между ними неопровержима. 
Сомнения относительно роли человеческого 
капитала впервые возникают из-за обсуждения 
неоднородности доходов. А. Крюгер и М. Лин-
даль (2001) действительно заметили, что образо-
вание оказывает положительное и значительное 
влияние на экономический рост в странах с низ-
ким уровнем образования, но в странах с высо-
ким уровнем дохода эконометрический анализ 
не смог получить устойчивый положительный 
результат и получил название «парадокс Лин-
даля». Единого мнения по поводу объяснения 
этого парадокса нет. Некоторые ученые пола-
гают, что незначительное влияние образования 
на экономический рост в богатых странах в 
конечном итоге обусловлено законом убыва-
ющей предельной отдачи. С расширением об-
разовательного резерва вклад других факторов 
производства не может расширяться синхронно 
(Л. Притчетт, 2001). Другой тип объяснения на-
чинается с влияния образовательного процесса 
на технологический прогресс и утверждает, что 
имитация и инновации являются основными ис-
точниками технического прогресса (Р. Нельсон 
и Э. Фелпс, 1966). Когда экономическое разви-
тие находится на более низкой стадии, имита-
ционный промышленный маршрут приводит к 
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спросу на неквалифицированный человеческий 
капитал на рынке труда, и даже более низкий 
уровень образования может в определенной сте-
пени удовлетворить рыночный спрос. Однако по 
мере непрерывного экономического развития и 
модернизации промышленности рыночные ин-
новации требуют все большего и большего тех-
нического человеческого капитала, пока он не 
превысит нетехнический человеческий капитал. 
В это время низкий уровень образования или его 
низкое качество будет все сложнее адаптировать 
к потребностям технического прогресса. Если 
экономическое развитие понимать как динами-
ческий процесс структурных преобразований, 
то наличие эндогенных факторов определяет 
сравнительное преимущество экономики. Толь-
ко выбрав оптимальную промышленную струк-
туру в соответствии с изменениями структуры 
ресурсов и сравнительных преимуществ, можно 
преодолеть присущие внешние эффекты и про-
блемы координации структурной трансформа-
ции и лучше адаптироваться к потребностям 
технологических инноваций и промышленной 
модернизации (Дж. Лин, 2017). Поэтому с углу-
блением понимания влияния человеческого ка-
питала на экономический рост неизбежно введе-
ние структурной точки зрения в понимание роли 
человеческого капитала. В рамках этой концеп-
ции состав человеческого капитала играет ре-
шающую роль в изучении взаимосвязи между 
человеческим капиталом и экономическим ро-
стом. Потому что разные этапы формирования 
человеческого капитала на самом деле соответ-
ствуют различным характеристикам обеспечен-
ности человеческими ресурсами, что в конечном 
итоге оказывает различное влияние на эволю-
цию промышленной структуры и показатели ро-
ста экономики.

Следует отметить, что некоторые иссле-
дователи отмечали, что различные запасы че-
ловеческого капитала будут в значительной 
степени влиять на развитие экономики. Р. Рам-
чаран (2004) отмечает, что пропаганда «непра-
вильного» формального образования, скорее 
всего, окажет противоположный эффект на эко-
номический рост. Ж.М. Гроссман и Э. Хелпман 
(1991) еще ранее осознали, что классификация 
человеческого капитала должна заменить обоб-
щенный анализ, указав, что увеличение запаса 
человеческого капитала с высокими произво-
дительными характеристиками может повысить 

эффективность экономического роста, в то вре-
мя как увеличение запаса человеческого капита-
ла с низкими показателями производительности 
может препятствовать экономическому росту. 
Исследование Р. Барро и Х. Сала-и-Мартина 
(1997) показало, что после эконометрического 
анализа перекрестных или панельных данных 
примерно 100 стран было обнаружено, что толь-
ко высшее и среднее образование может вы-
явить значительное положительное влияние на 
экономический рост. Коэффициент оценки на-
чального образования значительно отрицателен, 
или результат оценки не является устойчивым. С 
тех пор результаты других исследований также 
показали, что вклад высшего образования в эко-
номический рост будет увеличиваться с повы-
шением уровня национального развития. Иссле-
дование Н. Джеммелла (2010) показывает, что 
начальное образование имеет решающее значе-
ние в беднейших и менее развитых странах; вли-
яние среднего образования на экономический 
рост в основном сосредоточено в небольшом 
числе стран с низким и средним уровнем дохо-
да; и высшее образование оказало сильнейшее 
влияние на страны Организации экономическо-
го сотрудничества и развития (ОЭСР) в период 
с 1960 по 1985 г. Приведенные выше результаты 
исследования можно рассматривать как ответы 
на парадокс Линдаля в разной степени с точки 
зрения структуры человеческого капитала.

Выводы и контрмеры

С чисто структурной точки зрения важный 
выбор государственной политики заключается в 
том, как рационально распределить пропорцию 
между общим образованием и профессиональ-
ным образованием. По мере трансформации и 
модернизации промышленной структуры об-
щий человеческий капитал, накопленный за счет 
общего академического образования, в большей 
степени помогает улучшить инновационные 
способности работников и будет играть положи-
тельную роль в сопротивлении обесцениванию 
человеческого капитала в течение более дли-
тельного периода. Поэтому для стран со сред-
ним уровнем дохода, стремящихся к дальнейше-
му развитию, несомненно, более желательным 
вариантом является корректировка структуры 
человеческого капитала в пользу общего обра-
зования. 
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Аннотация: Ключевой целью исследования 
выступили критическое изучение и проведение 
сравнительного анализа разных методик оцен-
ки устойчивого развития сельских территорий, 
а также разработка авторской методики оценки 
социально-экономического развития сельских 
территорий. Для достижения цели было решено 
несколько задач: выявлены различные подходы 
к оценке, содержащие ряд индикаторов (количе-
ственных, качественных), способы их получе-
ния (статистический анализ, экспертные оценки 
и пр.), сформулирована логика авторского ме-
тодического подхода. Гипотеза исследования: 
представление авторской методики оценки, рас-
крывающей социально-экономическое развитие 
сельских территорий в разрезе трех групп инди-
каторов: состояние социальной сферы, состоя-
ние развития местной экономики, индикаторы 
уровня жизни и демографии сельского населе-
ния (результирующие индикаторы). Использо-
вались следующие общенаучные методы позна-
ния: метод обобщения, абстрактно-логический 
метод, монографический метод, экономический 
метод. Результаты, полученные на основе дан-
ной методики, позволят определить степень 
дифференциации изучаемых районов и приори-
тетность управленческих мер воздействия со 
стороны центров ответственности. 

Процесс развития сельских территорий яв-
ляется многомерным, а его изучение осущест-
вляется многочисленными исследователями по-
средством показателей достижения социальных, 

экономических целей [1]. На сегодняшний день 
в нашей стране существует большое количество 
апробируемых методик оценки. С точки зрения 
академика А.В. Петрикова, устойчивое развитие 
сельских территорий целесообразно рассматри-
вать по направлениям показателей эффектив-
ности аграрной экономики, уровня и качества 
жизни сельского населения, индикаторам эколо-
гического благополучия, а также мер улучшения 
агроландшафтов [2]. А.В. Костяев предлагает 
оценивать сельские территории по критериям 
производственной подсистемы (развитие агро-
бизнеса), демографической подсистемы (по-
казатели социально-демографического благо-
получия), финансовой подсистемы (показатели 
источников формирования доходов района) [3].

Заслуживает внимания методика, разра-
ботанная научным коллективом сотрудников 
Всероссийского научно-исследовательского ин-
ститута экономики сельского хозяйства. Данная 
методика предполагает типологию сельских 
территорий как по уровню развития (высоко-, 
средне-, низкоразвитые, крайне низкоразвитые), 
так и по динамике (прогрессивные, стагниру-
ющие, регрессирующие) [4]. В.В. Пациорков-
ский же предлагает оценивать развитие сель-
ских территорий с позиций уровня и качества 
жизни сельского населения, демографического 
благополучия, обеспечения населения товарами 
первой необходимости, включая продукты пита-
ния, уровня доступности услуг, показателей ми-
грации и др. [5]. Отличительной особенностью 
методики оценки сельских территорий, разрабо-
танной в Научно-исследовательском институте 
экономики и организации агропромышленного 
комплекса Центрально-Черноземного региона, 
является группировка оценочных показателей 
по критериям экономического, социального и 
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институционального развития. 
Е.Г. Репиной, М.С. Гусевой, Н.В. Полянской 

предложена интегральная статистическая оцен-
ка социально-экономического развития муници-
пальных районов, включая группы показателей 
экономического и социального благополучия, а 
также комфортной среды. К критериям эконо-
мического благополучия авторы относят: дохо-
ды местного бюджета; финансовые результаты 
деятельности организаций; полную учетную 
стоимость основных фондов коммерческих и 
некоммерческих организаций на конец года; ин-

вестиции в основной капитал; продукцию сель-
ского хозяйства; общий объем платных услуг 
населению; общее количество индивидуальных 
предпринимателей; объем отгрузки товаров соб-
ственного производства. К критериям социаль-
ного благополучия авторы относят: численность 
постоянного населения; среднедушевые дохо-
ды; естественный и миграционный прирост; 
обеспеченность врачами; обеспеченность об-
разовательными организациями; среднемесяч-
ную заработную плату; уровень безработицы. К 
критериям комфортной среды отнесены: обес- 

  

Блок социального развития: 

- доля дорог с твердым 
покрытием; 

- доля домов, обеспеченных 
газом; 

- соотношение числа 
воспитанников к количеству 

мест в детских садах в сельской 
местности; 

- число общеобразовательных 
организаций в сельской 

местности; 

- число лечебно-
профилактических организаций 

на 1000 человек; 

- ввод в действие жилых домов 
кв. м на1 человека; 

- доля населения, 
использующего 

широкополосный Интернет; 

- обеспеченность клубными 
учреждениями 

Блок экономического 
развития: 

- ВРП на душу населения; 

- индекс продукции 
сельского хозяйства; 

- стоимость основных 
средств на одного занятого; 

- капвложения в 
сельскохозяйственные 

предприятия; 

- доля малого бизнеса; 

- доля сельскохозяйственных 
организаций), использующих 

цифровые технологии; 

- доля прибыльных 
сельскохозяйственных 

организаций; 

- численность 
сельскохозяйственных 

организаций в расчёте на 
10000 чел. сельского 

населения 

Результирующий блок: 

- уровень реально 
располагаемых доходов; 

- уровень зарегистрированной 
безработицы; 

- численность объектов, 
загрязняющих окружающую 

среду; 

- естественный и механический 
прирост (убыль населения); 

- доля сельского населения, 
занятого в 

сельскохозяйственном 
производстве; 

- коэффициент текучести 
кадров в 

сельскохозяйственных 
предприятиях; 

- удельный вес лиц 
непенсионного возраста; 

- ожидаемая 
продолжительность жизни 

Методика расчета 

1. Получение исходных данных из баз муниципальной статистики 

2. Вычисление скорректированных значений показателей 

3. Вычисление агрегированных значений показателей по каждому блоку 

4. Проведение кластеризации изучаемых районов в разрезе агрегированных 
показателей 

5. Проведение градации районов 

Рис. 1. Методика оценки социально-экономического развития сельских территорий (составлено авторами) 

Блок социального развития:

– доля дорог с твердым покры-
тием;
– доля домов, обеспеченных 
газом;
– соотношение числа воспитан-
ников к количеству мест в дет-
ских садах в сельской местности;
– число общеобразовательных 
организаций в сельской мест-
ности;
– число лечебно-профилактиче-
ских организаций на 1000 че- 
ловек;
– ввод в действие жилых домов, 
кв. м на 1 человека;
– доля населения, использующе-
го широкополосный Интернет;
– обеспеченность клубными 
учреждениями

Результирующий блок:

– уровень реально распола-
гаемых доходов;
– уровень зарегистрирован-
ной безработицы;
– численность объектов, 
загрязняющих окружающую 
среду;
– естественный и меха-
нический прирост (убыль 
населения);
– доля сельского населения, 
занятого в сельскохозяй-
ственном производстве;
– коэффициент текучести 
кадров на сельскохозяй-
ственных предприятиях;
– удельный вес лиц непенси-
онного возраста;
– ожидаемая продолжитель-
ность жизни

Блок экономического  
развития:

– ВРП на душу населения;
– индекс продукции сельского 
хозяйства;
– стоимость основных средств 
на одного занятого;
– капвложения в сельскохозяй-
ственные предприятия;
– доля малого бизнеса;
– доля сельскохозяйственных 
организаций, использующих 
цифровые технологии;
– доля прибыльных сельскохо-
зяйственных организаций;
– численность сельскохо-
зяйственных организаций 
в расчете на 10000 человек 
сельского населения
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печенность населения жилплощадью; степень 
выбросов в окружающую среду; число органи-
заций культурно-досугового типа; число дорог с 
твердым покрытием; уровень преступности [6]. 

На основе рассмотренных подходов сфор-
мулирована методика оценки социально-эконо-
мического развития сельских территорий автор-
ского содержания (рис. 1).

Систему индикаторов предлагается подраз-
делить на 3 группы: блок социального развития; 
блок экономического развития; результирую-
щий блок, отражающие качество жизни сельско-
го населения и его демографию. 

Таким образом, разработанная методика 
даст возможность осуществить градацию ад-
министративных районов, к которым относят-
ся сельские территории, на базе групп индика-
торов социальной сферы, развития экономики, 
показателей уровня жизни и демографического 
развития, приведенных в сопоставимый вид. Ре-
зультаты градации могут выступить базой для 
принятия управленческих решений по устойчи-
вому развитию сельских территорий со стороны 
органов местной и региональной власти, пред-
ставителей хозяйствующих субъектов, сельско-
го населения (центров ответственности).
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КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ  

РОССИЙСКОЙ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ

Ключевые слова: конкурентоспособность 
отрасли; гражданская авиация; импортозамеще-
ние; авиаперевозки; пассажиропоток; авиацион-
ная отрасль; авиакомпании.

Аннотация: Цель статьи заключается в 
выделении актуальных проблем российской 
гражданской авиации, связанных с влиянием 
международных экономических санкций на кон-
курентоспособность авиационной отрасли стра-
ны; анализе современной ситуации в российской 
гражданской авиации и определении перспектив 
ее развития в будущем в условиях ограничения 
бизнеса и существующих технологий, а также 
направлений оперативного и стратегического 
государственного воздействия для повышения 
эффективности и конкурентоспособности рос-
сийских авиакомпаний. 

Российская гражданская авиация за послед-
ние пять лет дважды испытала серьезные потря-
сения, в корне изменившие вектор ее развития на 
долгие годы. И если влияние пандемии Covid-19 
на авиационную отрасль испытали практически 
все страны, включая Россию, и сообща преодо-
левали ее последствия, то санкции Евросоюза и 
США, начатые в 2022 г. и продолжающиеся до 
сих пор, были нацелены именно на обвал эконо-
мики России. Одним из серьезных пакетов санк-
ций были мероприятия, связанные с ограничени-
ями против авиационной отрасли как ключевого 
сектора национальной экономики, которые были 
введены практически мгновенно (в течение двух 
дней с начала специальной военной операции на 
Украине (далее – СВО)), в отличие от санкций, 
направленных на российский нефтегазовый и 
финансовый сектор. 

В первый пакет санкций 24 февраля 2022 г. 
против российской гражданской авиации вошли:

– запрет на продажу самолетов для рос-
сийских эксплуатантов и запчастей к ним, про-
граммного обеспечения и обновления аэро- 
навигационных баз данных, помощи в техобслу-
живании импортных воздушных судов, постав-
ки оборудования и комплектующих для выпуска 
новых российских самолетов;

– отказ в заключении новых сделок и про-
должении лизинговых услуг для российских 
авиакомпаний, за редким исключением по фи-
нансовому лизингу; данная мера предполагала 
оперативно вывезти из эксплуатации предостав-
ленные европейскими лизингодателями воздуш-
ные суда (далее – ВС);

– запрет европейским страховщикам и 
перестраховщикам на страхование российских 
эксплуатантов, что должно было привести к от-
сутствию страхового покрытия и, как следствие, 
невозможности осуществления авиаперевозок.

В продолжение введенных санкций Ев-
росоюз заставил 54 государства закрыть свое 
воздушное пространство для российских ВС и 
установил «блокирующие санкции» для отдель-
ных руководителей и самих организаций авиа-
ционной отрасли. Санкции предполагали, что 
полный уход с российского рынка самолетов 
Airbus и Boeing и невозможность их техниче-
ского и страхового обслуживания приведут к де-
градации авиационной отрасли, т.к. российские 
авиакомпании в течение месяца должны были 
лишиться более половины своего практически 
уже необновляемого и неремонтируемого парка 
гражданских ВС. 

Приведем немного статистики для пони-
мания масштаба вводимых санкций. На конец 
февраля 2022 г. российская гражданская авиа-
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ция имела в своем парке 1287 ВС, в том числе 
1160 самолетов для обслуживания коммерческо-
го пассажиропотока, из которых 700 были взяты 
по международному лизингу и, следовательно, 
были зарегистрированы в иностранных рее-
страх. Причем доля иностранных самолетов со-
ставляла более 67 %, и они обслуживали почти 
95 % всего пассажирооборота России [2]. 

Санкции, направленные на отечественную 
гражданскую авиацию, несомненно, вскрыли ее 
серьезные проблемы, такие как:

– доминирование снабжения ВС ино-
странными запчастями или российскими, но с 
участием иностранных компаний;

– необходимость обновления парка ВС за 
счет отечественных самолетов и желательно без 
иностранных комплектующих;

– рост финансовой нагрузки на авиакомпа-
нии и аэропорты из-за изменения логистических 
связей, роста цен на топливо, лизинг, поставки 
иностранных комплектующих;

– оперативный переход на отечественное 
программное обеспечение и цифровые сервисы 
без ущерба безопасности полетов и качества об-
служивания авиаперевозок.

Решение вышеназванных проблем было 
возможно только при изменении стратегическо-
го вектора развития авиатранспортной отрасли 
по пути ускоренного импортозамещения, т.е. 
перехода на отечественные воздушные суда и 
комплектующие к ним. 

Вышеуказанные целенаправленные санк-
ции и их последствия, несомненно, негативно 
сказались на авиационной отрасли России, но 
вопреки ожиданиям Евросоюза и США россий-
ская экономика выстояла и в последний год по-
казывает рост ВВП около 3 %, чем не могут по-
хвастаться многие европейские страны. Также 
вовремя принятые государственные меры под-
держки гражданской авиации позволили сни-
зить операционные и технологические риски 
полетов, стабилизировать пассажиропоток, в ос-
новном на внутренних рейсах, и наметить пути 
повышения конкурентоспособности и устойчи-
вости авиационной отрасли экономики страны. 
Так, например, уже через месяц после введения 
санкций большая часть ВС была перерегистри-
рована в российском Государственном рее-
стре. За два года с момента введения в феврале  
2022 г. санкций отечественные авиакомпании 
смогли с помощью выделенных из Фонда на-
ционального благосостояния 300 млрд руб. вы-

купить у международных лизинговых компаний 
около 170 ВС, что составляет почти 40 % всех 
принадлежащих иностранным лизингодателям 
лайнеров, которые остались в России [3]. 

Введенные Евросоюзом и США санкции 
имели для отечественных авиакомпаний, как это 
и не парадоксально, и положительное влияние, 
так как запустили активный процесс импортоза-
мещения, определив его основные направления 
в авиаотрасли: переориентирование на россий-
ское производство ВС и внутренние воздушные 
перевозки, развитие отечественных высокотех-
нологичных аэронавигационных программ и си-
стем, обеспечивающих безопасность и качество 
перелетов. 

Понимая серьезность ситуации в авиаци-
онной отрасли и необходимость быстрого им-
портозамещения парка ВС российских авиа-
компаний, Правительство РФ в июне 2022 г. 
принимает «Комплексную программу развития 
авиатранспортной отрасли Российской Феде-
рации до 2030 года» (далее – Комплексная 
программа), которая предполагает стратеги-
ческие мероприятия с бюджетом на 770 млрд 
руб. [2]. В ней четко определяются основные 
цели развития отечественной авиаотрасли, при-
оритетные текущие и стратегические задачи ее 
восстановления и дальнейшего развития. Ком-
плексная программа, исходя из существующих 
геополитических реалий, предполагает, что Рос-
сия, возможно, до 2030 г. останется достаточно 
изолированной на международном воздушном 
пространстве, на котором прогнозируется не 
более 10 % от всех пассажирских перевозок, 
поэтому стратегическими приоритетами в ней 
является развитие внутреннего пассажиропо-
тока и оперативное импортозамещение воз-
душного парка эксплуатантов отечественными  
лайнерами.

Одной из основных целей Комплексной 
программы является ориентир на сохранение 
конкурентоспособности российских авиапред-
приятий и рынка авиаперевозок за счет «…под-
держания необходимого уровня безопасности 
полетов и обеспечения технологического суве-
ренитета в авиатранспортной отрасли РФ» [2], 
что позволит обеспечить устойчивое развитие 
национальной экономики и экономической без-
опасности страны в целом.

Комплексная программа носит межотрасле-
вой и комплексный характер, уделяя особое вни-
мание корреляции планов развития воздушного 
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парка (отечественная авиационная промышлен-
ность) и развития авиаперевозок (отечествен-
ная авиационная отрасль) для реализации цели  
«…обеспечения авиатранспортной связанности 
регионов РФ и мобильности населения…» [2].

Необходимо понимать, что дальнейшее 
развитие российской гражданской авиации бу-
дет зависеть не только от целевой поддержки 
государства, но и от динамики макроэкономи-
ческих составляющих экономики страны, вли-
яющих на самофинансирование отечественных 
авиакомпаний, темпы роста пассажиропотока и 
возможности государственной поддержки авиа-
ционной отрасли. Российская гражданская авиа-
ция, являясь достаточно высокотехнологичной, 
имеет в настоящее время сильные базовые со-
ставляющие, такие как рост авиакомпаний, осу-
ществляющих коммерческие воздушные пере-
возки на 8,1 % (на начало 2022 г. их было 110, 
на 01.04.2024 – 119), небольшая положительная 
динамика по ВС почти на 2,2 % (с 1063 до 1086 
соответственно), небольшое снижение количе-
ства аэродромов (с 236 до 228 соответственно), 
фактически сохранился сегмент эксплуатантов, 
осуществляющих авиационные работы (256), 
расширяется потенциал внутреннего туризма, 
пассажиропоток увеличился за два года поч-
ти на 8,5 % [5]. Все эти составляющие, имея в 
кризисный для отечественной экономики пери-
од небольшую, но положительную динамику,  
обеспечивают, в свою очередь, достаточно хоро-
ший кумулятивный эффект. 

Комплексная программа прогнозирует, что 
в случае успешного выполнения всех программ 
импортозамещения к 2030 г. будут достигнуты 
следующие основные результаты:

– для гражданской авиации будут постав-
лены 1036 ВС, в том числе новые SSJ-NEW –  
142 единицы, а также 270 единиц МС-21-310, 
таким образом, предполагается, что доля отече-
ственных самолетов должна составить 81,3 % в 
воздушном парке российских эксплуатантов;

– темп роста пассажиропотока на внут- 
ренних и внешних линиях должен приблизиться 
к 16 %; 

– темп роста продукции отечественной 
гражданской авиации должен вырасти в 3,4 раза 
по отношению к показателям 2021 г. [2].

В Москве с 6 по 7 февраля 2024 г. работала 
ежегодная Национальная выставка инфраструк-
туры гражданской авиации (NAIS 2024), на кото-
рой А. Белоусов (первый заместитель председа-

теля Правительства РФ) и В. Савельев (министр 
транспорта РФ) достаточно оптимистично до-
кладывали об итогах импортозамещения отече-
ственной авиатранспортной отрасли и развития 
гражданской авиации в сложных современных 
экономических и геополитических условиях [4]. 
К сожалению, ни дорожная карта Комплексной 
программы развития отечественной граждан-
ской авиации до 2030 г., ни заверения выше- 
указанных чиновников серьезным образом 
не изменили ситуацию в этой отрасли. Так, в  
2023 г. российские авиакомпании не получили 
ни одного пассажирского ВС, причем, исходя из 
ориентиров Комплексной программы, за остав-
шиеся шесть лет гражданская авиация должна 
получить около 1 тысячи авиалайнеров, т.е. поч-
ти 14 бортов в месяц, что маловероятно. Такое 
под силу только таким гигантам, как Airbus или 
Boeing, которые поставили в прошедшем 2023 г.:  
американцы – 528 гражданских бортов (около  
44 в месяц), французы – 654 самолета (около  
55 в месяц). 

В отечественных авиалайнерах можно вы-
делить две группы: новые, которые имеют много 
иностранных комплектующих, и советские, ко-
торые, конечно, устарели, но не требуют импор-
тозамещения. Надежда на импортозамещенную 
версию отечественного самолета регионального 
полета Superjet 100 (SJ-100), который проходит 
летные испытания пока еще с импортными дви-
гателями из-за задержки отечественного аналога 
ПД-8, достаточно слабая. Хорошо, если они по-
ступят российским эксплуатантам к лету 2024 г.,  
в то время как в Комплексной программе их 
должно быть отправлено в эксплуатацию уже  
2 борта в 2023 г. и 20 бортов в 2024 г. [4]. Еще 
одна отечественная надежда импортозамеще- 
ния – среднемагистральный пассажирский лай-
нер МС-21-310 – также под вопросом выпуска 
по плану в 2024 г., так как включал много ино-
странных комплектующих, которые из-за санк-
ций требуют замены на отечественные анало-
ги, что не может быть реализовано оперативно. 
Таким образом, основная надежда гражданской 
авиации связана с советскими ВС, в основном 
это Ил-96 и Ту-214. Но и они обладают серьезны-
ми минусами: большими затратами на топливо, 
устаревшими технологиями их производства, не 
позволяющими массового их выпуска, а также 
большой вместимостью, которая нерентабельна 
при внутренних, региональных авиаперевозках, 
на которые сейчас ориентируется отечественная 
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гражданская авиация. Можно приводить много 
примеров, характеризующих реальные пробле-
мы российской гражданской авиации, с которы-
ми она столкнулась в период санкций и которые 
не позволяют говорить в настоящее время о кон-
курентоспособности наших авиакомпаний.

Несмотря на трудности, отечественная граж-
данская авиация в сложных современных эконо-
мических и геополитических условиях смогла в 
короткие сроки не только сохранить большую 
часть воздушного парка, но и сберечь персо-
нал авиапредприятий, расширить внутренние 
маршрутные направления авиаперевозок и уве-
личить пассажиропоток за два последних года 
на 8,4 % (с 95 млн человек до 103 млн человек) 
[1]. В то же время все специалисты предрекают 
сложные времена для гражданской авиации как 
минимум на среднесрочную перспективу, требу-

ющие не только государственной финансовой и 
правовой поддержки, но и активного внедрения 
отечественных инноваций в авиационную инду-
стрию; совершенствования сертификации, стан-
дартов и нормативов по безопасности полетов; 
расширения сотрудничества с дружественными 
международными партнерами. 

Прогнозируется хороший темп роста рос-
сийской экономики, которая не только выстояла 
в санкционный период, но и наращивает свой 
экономический и производственный потенциал. 
В свете этого хочется верить, что дорожная кар-
та Комплексной программы импортозамещения 
гражданской авиации будет в целом соблюдать-
ся, и к 2030 г. российская авиационная отрасль 
восстановит свою репутацию и вернет себе кон-
курентоспособность на международном рынке 
гражданской авиации. 
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Аннотация: Актуальность: инвестиции 
играют решающую роль в экономике развитых 
стран, поскольку они стимулируют экономи-
ческий рост, создают рабочие места, стимули-
руют создание инновационной продукции и 
повышают производительность труда. В раз-
витых странах реальные инвестиции поступа-
ют из различных источников, таких как пря-
мые иностранные инвестиции, инвестиции от 
отечественных компаний и индивидуальных  
инвесторов.

Цель: определение особенностей инвести-
ционной политики в развитии экономики.

Задачи: рассмотреть динамику основных 
макроэкономических показателей инвестиций в 
развитии экономики.

Методология: в статье применяются метод 
статистического анализа экономических показа-
телей, иллюстративно-графический метод.

Вывод: проведенное исследование позволя-
ет сделать вывод, что реальные инвестиции игра-
ют значительную роль в развитии инфраструк-
туры стран. Инвестирование в строительство 
дорог, мостов, железных дорог, энергетической 
инфраструктуры и других объектов инфраструк-
туры способствует повышению уровня комфор-
та для жителей государства, улучшению усло-
вий жизни и развитию экономики государства в 
целом. 

Введение. Реальные инвестиции играют 
ключевую роль в развитии экономики любой 
страны. Они способствуют увеличению объемов 
производства, росту ВВП и улучшению уровня 
жизни населения государства. При этом реаль-

ные инвестиции являются важным источником 
финансирования для различных отраслей эко-
номики, что способствует их развитию и совер-
шенствованию.

Одна из главных функций инвестиций – это 
стимулирование экономического роста. Благо-
даря реальным инвестициям предприятия по-
зволяют себе модернизировать производство, 
внедрять новые технологии производства, уве-
личивать объемы производства и улучшать ка-
чество выпускаемой продукции. Это, в свою 
очередь, способствует увеличению доходов и 
прибыли предприятий, что благоприятно сказы-
вается на достатке общества и общем экономи-
ческом развитии страны.

Инвестиции также способствуют созданию 
новых рабочих мест, что является важным эле-
ментом для содействия устойчивому развитию 
экономики и снижению уровня безработицы в 
государстве. Появление новых рабочих мест по-
вышает уровень доходов населения и способ-
ствует улучшению условий жизни работников 
предприятий.

Материалы и методы. В статье применя-
ются метод экономико-статистического анализа, 
иллюстративно-графический метод.

Результаты и их обсуждение. Реальные 
инвестиции играют решающую роль в развитии 
экономики страны. Они служат «топливом» для 
роста экономики страны и способствуют созда-
нию рабочих мест, могут привести к появлению 
инноваций и повышению производительности 
труда. Без реальных инвестиций экономика в 
большинстве случаях стагнирует, что в долго-
срочной перспективе приводит к сокращению 
ВВП. Инвестиции могут осуществляться в 
различных формах, таких как вложения в ин-
фраструктурные проекты, исследования и раз-
работки, образование, технологии или в сами 
предприятия. Эти инвестиции помогают улуч-
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шить экономическую среду в стране и создать 
новые возможности для экономического роста. 
Инвестиции в инфраструктуру, такие как стро-
ительство дорог, мостов или общественного 
транспорта, улучшают связь между различными 
регионами и способствуют развитию торговли 
между регионами. Это приводит к повышению 
производительности и конкурентоспособности 
как в регионах, так и в стране в целом. 

Инвестиции в научные исследования и раз-
работки имеют решающее значение для созда-
ния новых технологий и инноваций, которые по-
вышают конкурентоспособность предприятий 
и создают новые возможности для роста эко-
номики. Инвестиции в образование помогают 
повысить квалификацию персонала и повысить 
профессионализм и компетенцию рабочей силы 
в стране. Это позволяет компаниям привлекать 
высококвалифицированную рабочую силу, что 
приводит к повышению производительности 
и конкурентоспособности. Инвестиции в сами 
предприятия могут способствовать созданию 
новых рабочих мест и увеличению производ-
ства. Это, в свою очередь, приводит к увели-
чению ВВП и укреплению экономики стран  
(рис. 1 [6]). 

Как можно видеть из графика, с ростом 
инвестиций в основной капитал происходит и 
планомерное изменение ВВП России в сторону 
увеличения. Статистические данные последних 
лет подтверждают важность инвестиций для 

экономики России. Уровень инвестиций напря-
мую влияет на экономический рост, конкуренто-
способность страны и уровень жизни граждан. 
Поэтому необходимость создания благоприят-
ных условий для инвесторов, развития инвести-
ционной активности и стимулирования развития 
отраслей экономики и инфраструктуры является 
важной функцией государства. Важно, чтобы го-
сударство и предприятия осознавали важность 
инвестиций и предпринимали соответствующие 
действия для стимулирования экономического 
роста. Благодаря целевым инвестициям страны 
могут оставаться конкурентоспособными в дол-
госрочной перспективе и обеспечивать лучшее 
качество жизни гражданам.

Выводы. Таким образом, инвестиции помо-
гают в развитии ключевых секторов, таких как 
технологии, инфраструктура и здравоохранение, 
которые необходимы для устойчивого экономи-
ческого роста. Они также приводят к созданию 
новых предприятий и отраслей, которые еще 
больше повышают экономическую активность 
и создают возможности для трудоустройства. 
Более того, реальные инвестиции способству-
ют повышению общего уровня жизни за счет 
повышения эффективности производственных 
процессов, снижения издержек и расширения 
потребительского выбора. Все описанные дей-
ствия, в свою очередь, приведут к увеличению 
потребительских расходов и стимулированию 
экономического роста.

Рис. 1. Динамика изменений ВВП и инвестиций в основной капитал в России
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ПРОБЛЕМЫ СОГЛАСОВАНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 
СОЦИАЛЬНЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ  

С ПРИОРИТЕТАМИ ПОЛИТИКИ  
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В РОССИИ 

Ключевые слова: экономическая безопас-
ность; социальные преобразования; социальная 
инфраструктура; сбалансированность цикла 
развития социальной сферы. 

Аннотация: Цель работы заключается в 
обосновании способов совмещения социальных 
изменений с реализацией экономической без-
опасности в России. Для достижения этой цели 
были выявлены факторы, влияющие на анализ 
причинно-следственных связей проблем; изуче-
ны методы принятия решений и критерии для 
оценки; разработаны показатели и индикаторы 
для оценки состояния социальной сферы. Гипо-
теза исследования заключается в обосновании 
предложений по созданию нового комплекса со-
циальных услуг и стандартов для определения 
уровня государственных гарантий; обоснова-
нии современных норм обеспечения населения 
социальными услугами с учетом действующей 
социальной инфраструктуры и в условиях обес- 
печения экономической безопасности.

В ходе работы были использованы различ-
ные научные методы исследования, включая 
анализ, синтез, гипотетический и гипотетико-
дедуктивный подходы. Полученные результаты 
заключаются в разработке решений, направлен-
ных на определение структуры и функций госу-
дарственных органов, участвующих в реализа-
ции социальных изменений (включая механизм 
взаимодействия Центра и субъектов РФ, а также 
создание общего информационного простран-
ства); разработке и принятии соответствующих 
законов, обеспечивающих эффективное функ-

ционирование вновь создаваемых социальных 
структур. 

В современной России особое внимание 
уделяется социальным изменениям с учетом 
обеспечения экономической безопасности. Эко-
номическая стабильность сейчас играет важную 
роль в стратегии социально-экономического раз-
вития страны, и ее отсутствие может существен-
но повлиять на проводимые экономические и 
социальные реформы в России. Не существует 
области общественных отношений, которая не 
связана социальной сферой. Опыт управления 
показывает, что обуздание социальной страте-
гии развития только организацией и контролем 
процессов в социальной сфере не приносит же-
лаемых результатов.

В свете развития общества необходимо пе-
ресмотреть цели экономической безопасности 
системным образом. Предложение авторов за-
ключается в реализации данного подхода через 
государственную программу. Системный подход 
к изменениям в социальной сфере для обеспе-
чения экономической безопасности включает в 
себя: установление целей развития социальной 
сферы; разработку терминологии; анализ при-
чинно-следственных связей проблем; определе-
ние путей и средств достижения целей; изучение 
методов принятия решений и критериев оценки 
достижения целей; составление списка социаль-
ных услуг и стандартов для определения уров-
ня государственных гарантий; разработку норм 
обеспечения населения услугами с учетом дей-



334

GLOBAL SCIENTIFIC POTENTIAL№ 6(159) 2024
MANAGEMENT

ствующей социальной инфраструктуры [1].
Понимая, что экономическое состояние тес-

но связано с социальными проблемами, важно 
выбрать уровень жизни в качестве основного 
индикатора. Для оценки уровня жизни исполь-
зуются стоимостные показатели, основанные на 
потребительских корзинах, оцененных на раз-
личные жизненные стандарты (прожиточный 
минимум, минимальный, рациональный и вы-
сокий уровень), с учетом социально-экономи-
ческих категорий населения (трудоспособные, 
дети разных возрастов, подростки, пенсионеры, 
инвалиды) [2]. Эти параметры помогут разрабо-
тать эффективные модели оплаты труда и заня-
тости, включая трудовую занятость инвалидов, 
пенсионеров и других социально защищенных 
групп населения. Кроме того, для более эффек-
тивного мониторинга социально-экономической 
ситуации необходимо учитывать уровень жизни 
и проводить его оценку еженедельно с исполь-
зованием двух методик: анализ отношения до-
хода к стоимости жизни и комплексная оценка 
по нескольким параметрам, таким как доход, 
стоимость жизни, доступ к жилью, здоровье, 
образование и правопорядок. Сегодня в рамках 
обеспечения экономической безопасности важ-
но учитывать состав, структуру и стоимостные 
характеристики прожиточного минимума в раз-
личных отраслях деятельности для успешной 
реализации социальных преобразований.

Необходимо опираться на них при разработ-
ке моделей оплаты труда, проведении расчетов 
бюджетных потребностей отраслей, финансиру-
емых из бюджета, выработке ценовой политики, 
системе индикативного управления отраслями, 
системе адресной социальной защиты, установ-
лении ставок налогов и оценке уровня жизни 
населения. Одной из важных задач разработки 
методологии успешных социальных изменений 
в рамках обеспечения экономической безопас-
ности является установление целей и форми-
рование основных принципов [2]. Без соответ-
ствующих методологических основ не удастся 
разработать конструктивные процедуры, мето-
ды и модели оптимального управления, а также 
создать рациональный механизм социальных 
изменений в контексте экономической безопас-
ности.

Основные цели социальных изменений, 
связанных с обеспечением экономической без-
опасности, заключаются в повышении эффек-
тивности социальной защиты и рациональном 

распределении ресурсов (материальных, финан-
совых, кадровых, информационных) для реали-
зации проектов и программ, направленных на 
создание сбалансированной социальной систе-
мы, с учетом оптимального взаимодействия по-
казателей социально-экономического развития 
государства.

Установленные стратегические цели взаи-
мосвязаны и имеют большое значение для до-
стижения взаимодействия между социальной 
сферой и экономикой государства. При этом вза-
имосвязи между упомянутыми целями позво-
ляют сформулировать проблему эффективного 
управления процессом социальных изменений 
в рамках обеспечения экономической безопас-
ности с целью увеличения эффекта от использо-
вания результатов обеспечения экономической 
безопасности в определенный период времени 
для разработки методов интенсивного развития 
экономики с учетом установленных и обосно-
ванных ограничений на потребляемые ресурсы 
[3]. Один из основных аспектов в обеспечении 
экономической безопасности заключается в на-
правлении социально-экономических результа-
тов на создание высокодоходных многопрофиль-
ных социальных комплексов, соответствующих 
мировым стандартам.

В соответствии с принципами управления 
социальными процессами внешние требования 
для осуществления инвестиционных проектов 
в сфере социального обслуживания определя-
ются конечными потребностями в создании 
и эксплуатации социальных объектов. Одно-
временно эффективный механизм социальных 
преобразований в контексте экономической без-
опасности предполагает наличие развитой со-
циальной инфраструктуры, включающей в себя  
материально-технические, финансовые и ин-
формационные системы, фонды социального 
страхования и маркетинг.

Развитая социальная инфраструктура спо-
собствует эффективному взаимодействию 
между потребителями социальных услуг и уч-
реждениями социального сектора, что, в свою 
очередь, способствует улучшению социально- 
экономических показателей. Поэтому в услови-
ях изменений и ограничений необходимо созда-
ние специальных социальных, экономических, 
организационных и правовых условий для эф-
фективного развития социальной сферы и обес- 
печения основ для формирования интенсивных 
социально-организационно-правовых структур.
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Одной из ключевых составляющих такого 
процесса является согласованность цикла раз-
вития социальной сферы, где структура расхо-
дов должна гарантировать соответствие между 
внедрением новых элементов и совершенство-
ванием уже имеющихся в данной области. При 
этом эффективное функционирование механиз-
ма социальных изменений для обеспечения эко-
номической безопасности предполагает необхо-
димость развитой социальной инфраструктуры, 
включающей материально-технические, финан-
совые и информационные системы, а также фон-
ды социального страхования и маркетинг [3].

Следовательно, партнерские отношения, 
следование приоритетам обеспечения экономи-
ческой безопасности и современная социальная 

инфраструктура способствуют конструктивному 
взаимодействию между потребителями социаль-
ных услуг и объектами социального комплекса, 
а также улучшению социально-экономических 
показателей. При этом важно добиться баланса 
между целями и условиями обеспечения эко-
номической безопасности. Необходимо также 
учитывать, что социальные изменения в рам-
ках обеспечения экономической безопасности, 
направленные на планирование и стимулиро-
вание развития социальных комплексов, долж-
ны быть обоснованными и внедряемыми как 
итерационный процесс на различных уровнях, 
а также должны быть социально эффективны-
ми и оказывать положительное воздействие на  
социально-экономическое развитие России. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ  
РЕАЛИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ  

В РОССИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  
СОВРЕМЕННЫХ ИНСТРУМЕНТОВ УПРАВЛЕНИЯ

Ключевые слова: социальная сфера; соци-
альные изменения; критерии выбора методов 
социальных преобразований; социально-эконо-
мические приоритеты; комплекс мероприятий 
по реализации социальных преобразований.

Аннотация: Цель работы состоит в обос- 
новании методов обновления практик управ-
ления процессами преобразований в социаль-
ной сфере с учетом приоритетов устойчивого  
социально-экономического развития России. 
Для достижения указанной цели были опреде-
лены следующие задачи: обосновано, что соци-
альные изменения должны включать новые ре-
шения, соответствующие приоритетам развития 
социальной сферы, и новые социальные услуги; 
выявлены проблемы, связанные с формирова-
нием социальной инфраструктуры; предложены 
методы обновления практик управления процес-
сами преобразований в социальной сфере. Гипо-
теза исследования проявляется в обосновании 
предложений по формированию комплекса ме-
роприятий для реализации социальных преоб-
разований, включающего значимые социальные 
проекты, специалистов самой высокой квалифи-
кации, который должен поддерживаться управ-
ленческими решениями на уровне государства 
и регионов, основанных на потенциально вы-
годных экономических условиях и стимулах. 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 создание необходимых 
условий для реализации возможностей социаль-

ных изменений в России с использованием со-
временных инструментов управления, улучше-
ние качества социальных услуг, оптимизацию 
процессов социального обеспечения в России и 
создание основ для стабильного развития. 

Социальные противоречия оказывают зна-
чительное влияние на процесс социально-эко-
номического развития и затрагивают интере-
сы различных социальных групп. При этом на 
данный момент в мировом экономическом со-
обществе, включая Россию, еще не найдены 
окончательные решения данных противоречий. 
В новых экономических и социальных услови-
ях необходимо перестроить отношения между 
государством и хозяйственными субъектами 
для решения финансово-экономических вопро-
сов в сфере социального развития. К тому же в 
условиях ресурсных ограничений государство 
должно активно содействовать партнерским от-
ношениям на основе взаимного интереса и до-
полнения [1]. Кроме того, особое внимание сле-
дует уделять проведению широкомасштабных 
мероприятий по обеспечению социальной защи-
ты населения и созданию механизма контроля за 
выполнением решений в этой области.

Следует отметить, что социальные измене-
ния проявляются как динамический процесс, 
который включает общую стратегическую ори-
ентацию и определение соответствующих при-
оритетов. Вместе с тем постановка и решение 
задач, которые требуют установления соци- 
ально-экономических приоритетов с использо-
ванием инструментов управления, должны осу-
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ществляться поэтапно. При этом каждый этап 
можно охарактеризовать определенной после-
довательностью действий по развитию социаль-
ной сферы.

На первом этапе именно планирование име-
ет важное значение, т.к. определяются стратеги-
ческие и тактические цели социального развития 
на долгосрочную и краткосрочную перспективу, 
исходя из прогноза социально-экономического 
развития РФ. Следует уделить внимание дости-
жению экономического и социального баланса 
на уровне различных отраслей и разработке ком-
плекса мер для сохранения ресурсов. Эти требо-
вания обычно отражают приоритеты, опреде-
ленные для выполнения краткосрочных целей. 
В настоящее время к числу таких приоритетных 
направлений можно отнести: разработку и ис-
пользование инновационных технологий, спо-
собствующих экономии ресурсов и повышению 
конкурентоспособности социального продукта 
[2]. Наряду с этим основными критериями вы-
бора методов и форм социальных преобразова-
ний следует считать следующие:

– для социальной сферы, обеспечивающей 
выход отечественных социальных продуктов на 
мировой уровень, важным критерием управляю-
щего воздействия являются прямые методы го-
сударственного участия, которые предполагают 
концентрацию материальных и финансовых ре-
сурсов на этих направлениях (для этого разраба-
тываются целевые программы, осуществляемые 
через государственные заказы и на контрактной 
основе);

– для других областей развития социаль-
ной сферы целесообразно создать благоприят-
ную экономическую и правовую среду с широ-
ким применением отечественных социальных 
технологий на практике или для адаптации 
зарубежных достижений в социальном про-
цессе (такие условия формируются через кос-
венные методы управления через контрактную  
систему). 

Второй этап социальных изменений дол-
жен основываться на предсказуемости и целе-
направленности действий с использованием 
программно-целевого подхода. Государствен-
ные программы развития социальной сферы 
играют ключевую роль в концентрации ресур-
сов (включая бюджетные средства) на приори-
тетных областях. Программирование развития 
социальной сферы является не только формой 
планирования и регулирования, но и объектом 

финансовой, материальной и законодательной 
поддержки со стороны государства. В условиях 
неопределенности важной проблемой остается 
рациональное принятие решений и экономиче-
ское обоснование выбора между различными 
инвестиционными проектами в сфере социаль-
ного развития. Совершенствование практики 
экономического обоснования заключается в 
дальнейшем развитии методов выбора и обос- 
нования выбора между альтернативами в реали-
зации инвестиционных проектов в социальной 
сфере. 

На третьем этапе социальных изменений 
основное внимание следует уделить государ-
ственному управлению, которое обеспечит про-
ведение комплекса мероприятий для участия в 
развитии социальной сферы различных органи-
зационно-правовых структур и видов деятель-
ности [2]. При этом оптимизация процесса соци-
альных преобразований может быть достигнута 
через использование организационно-правовых 
структур и взаимодействие с заинтересован-
ными покупателями социальных продуктов, а 
реализация социальных продуктов может осу-
ществляться собственными усилиями организа-
ционно-правовых структур. 

На наш взгляд, представляется целесообраз-
ным предложить комплекс мероприятий по ре-
ализации социальных преобразований, включа-
ющий:

– создание системы изъятия малоэффек-
тивно используемых социальных объектов и 
разрешения имущественных споров на основе 
дополнительных исследований потребностей 
и состоятельности существующих социальных 
объектов в соответствии со структурой оказыва-
емых социальных услуг населению [3];

– улучшение системы отчетности о нали-
чии и состоянии социального потенциала в РФ, 
особенно в регионах, где социальное обеспече-
ние населения имеет большое значение и для 
региональных властных структур в вовлечении 
местных администраций в развитие социальной 
сферы на вверенных территориях посредством 
перечисления части налоговых поступлений в 
местные бюджеты;

– создание современных, технологичных 
центров социальной реабилитации;

– изменение системы информационной 
поддержки в социальной сфере на основе циф-
ровых технологий и ИИ; 

– создание сети социальных структур с 
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привлечением стратегических сторонних инве-
сторов;

– организация процесса коммерциализа-
ции социальных технологий.

Таким образом, основой социальных изме-
нений является постоянный творческий труд лю-
дей, который и определяет развитие социальной 
сферы в целом. Поэтому ключевая роль в про-
цессе социальных преобразований должна при-
надлежать руководителям социальных проек- 
тов – специалистам самой высокой квалифика-
ции (ученые, организаторы, предприниматели), 
которым можно доверить управление развити-
ем социальной сферы посредством реализации 
технологически современных и экономически 
эффективных проектов (принимают решения, 
распоряжаются инвестициями, обеспечивают 

стабильное развитие, гарантируют результат, 
который влияет на повышение благополучия 
населения). Следовательно, успешное решение 
проблем социального обеспечения в России и 
создание основ для стабильного развития зави-
сят от взаимодействия всех компонентов процес-
са на общей основе и в определенной последова-
тельности мер и событий управления развитием 
социальной сферы. Поэтому необходимо раз-
работать эффективные методы и способы изме-
нения приоритетов социально-экономической 
стратегии государства, включающие экономиче-
ские, правовые, организационные, финансовые 
и административные аспекты. Только при таком 
подходе можно достичь результативного реше-
ния комплекса проблем социального развития и 
обеспечить устойчивое развитие.
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Abstracts and Keywords

А.В. Кирьякова, Е.Р. Южанинова, В.В. Мороз
Возрастные особенности становления ценностных ориентаций школьников по В.А. Сухомлинскому

Ключевые слова: аксиологические константы педагогики; возрастные изменения; личность; ребенок; 
В.А. Сухомлинский; ценности; ценностные ориентации.

Аннотация: Педагогический опыт В.А. Сухомлинского как педагога и директора школы базируется на 
аксиологических константах педагогики. В его системе можно выделить особый пласт идей, касающийся 
возрастных особенностей становления ценностных ориентаций школьников. В статье выявляются те педа-
гогические взгляды, которые отражают закономерности возрастного и ценностного развития школьников. На 
их основе осуществлен синтез возрастной логики становления ценностных ориентаций школьников, как ее 
видел В.А. Сухомлинский. Обозначены ценности, не потерявшие актуальность для современного подраста-
ющего поколения. Основными методами исследования стали: теоретический анализ педагогических работ 
В.А. Сухомлинского, обобщение педагогического опыта, изучение научной литературы и материалов сети 
Интернет. 

L.V. Konovalova, A.O. Afanasyeva
Class Teacher and His Role in the Educational Process 

Key words and phrases: class teacher; personal development; working methods; educational process; teaching 
practice; subjects; functions of the class teacher; social adaptation.

Abstract: The purpose of the study is to analyze the main functions of the class teacher in the educational 
process and to study the influence of the class teacher on the educational and educational process. The problem 
of the research lies in the need to study the topic of classroom management and the high importance of the role 
of the classroom teacher in the educational process. The research objectives are to study the main role of the class 
teacher in an educational institution, to identify the key characteristics of the class teacher that affect the success of 
students and to explore the methods and forms of work of the class teacher with students. The conducted research 
has determined the criteria characteristics of the classroom teacher's function. The organization of the classroom 
teacher's work according to the identified criteria creates a favorable educational and educational environment for 
students.

V.V. Markin
Digitalization of Education as a Factor of Economic Development

Key words and phrases: society; economics; information; education; digitalization of education.
Abstract: The purpose of the article is to analyze the relationship between economics and education. The 

objective of the study is to consider the issues of education of human capital in the conditions of digitalization 
and digital transformation of the economy. The research hypothesis is that the level of education and training in 
any society is directly related to indicators of economic development. The main research methods are methods of 
analysis, generalization and description. The results of the study show that the strategic goals of digitalization of 
society involve the formation of new competencies through education, and that the level of education in society 
directly affects indicators of economic development and well-being. Its results may be useful for further research 
into the relationship between economics and education.

N.N. Pivkina, O.A. Chebotareva, E.V. Umarova, M.V. Morozova
New Tendencies of Perception

Key words and phrases: cognitive changes; textual perception; essentialism; minimalism; creator; digital 
format.

Abstract: The problem of perception changes in modern generation of students is described as well as some 
teaching strategies of English as a foreign language. The tendencies for simplifying as well as visualizing are 
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emphasized which result in forming of a certain way of thinking as well as some mental disorders characteristic of 
our time that is partly evident in the social networking. The conclusions about the preferred methods and strategies 
of teaching have been made. Both the advantages and disadvantages of modern thinking and perception have been 
defined. The global character of the changes in question has been emphasized as well as how it shows in some 
philosophical trends.

F.D. Khalikova
Development of Creative Potential for Gifted Students through Museum Educational Environment 

Key words and phrases: museum; educational environment; gifted student; creative potential; pedagogical 
situation; result.

Abstract: The article is relevant because it is devoted to the study of the development of creative potential 
in gifted students with the help of a museum educational environment. The purpose of the article is to study the 
formation of the creative potential of gifted students. The objectives of this article are: to reveal the relevance of the 
problem under study; to present the mechanisms for achieving the creative potential of gifted students through the 
museum educational environment. The hypothesis is the assumption that the creative potential of gifted students will 
develop better if the museum educational environment is applied in their upbringing and education. The methods 
of this research are: comparative analysis; individual developmental conversation; comparative generalization. The 
result of the study and the conclusion show that the creative potential of gifted students is achieved through the 
mechanisms of using the museum educational environment in the educational process.

Cao Xinyue, Fan Huimin, Tang Shoudong, Sun Hong, Ma Hong
A Comparative Study of Chinese and Russian Scientific Literacy of Young Children

Key words and phrases: children; scientific literacy; education; teacher; kindergarten; reading; personality; 
state.

Abstract: The article actualizes the problems of Chinese and Russian scientific literacy of young children. The 
purpose is to examine this problem by conducting a comparative study. The tasks are to study the regulation of 
Chinese and Russian scientific literacy of young children; to conduct a comparative study. In our work, we assumed 
that conducting this comparative study would strengthen the link between kindergarten and primary school. The 
research methods include methods of theoretical analysis, observation, and comparison. The research results are as 
follows: Russia and China have similarities, but even more differences. It is proved that in order for children to 
develop their speech skills, it is necessary to strengthen the link between kindergarten and primary school in the 
field of speech development; only with their convergence can a truly smooth transition be achieved.

А.А. Атабекова, Басма Жумаа
Использование генеративного искусственного интеллекта в предметно-языковом  

интегрированном обучении: практика и потребности в аспекте преподавании языка 
Ключевые слова: предметно-языковое интегрированное обучение; генеративный искусственный интел-

лект; образование в вузе.
Аннотация: В статье рассматриваются вопросы, связанные с тем, как оценивают педагоги использова-

ние генеративного искусственного интеллекта в предметно-языковом интегрированном обучении. Гипотеза 
исследования заключается в том, что педагоги в практической деятельности используют данную технологию 
для различных задач. Цель исследования заключается в выявлении наиболее традиционных практик в дан-
ной области и потребностей педагогов в части использования данной технологии для обозначенного подхода 
к обучению. Эмпирический анализ включал опрос преподавателей (171 респондент) из 16 стран и использо-
вание программы QDA Miner Lite для анализа текста ответов. Результаты анализа выявили наиболее распро-
страненные способы использования генеративного искусственного интеллекта для преподавания иностран-
ного языка в рамках интегрированного предметно-языкового обучения в вузе.
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А.А. Атабекова, Басма Жумаа
Предметно-языковое интегрированное обучение студентов нелингвистических специальностей: 

изучение практик и потребностей в преподавании иностранного языка 
Ключевые слова: предметно-языковое интегрированное обучение; образование в вузе; студенты неязы-

ковых специальностей.
Аннотация: В статье рассматриваются практика и потребности в процессе преподавания языка для сту-

дентов неязыковых специальностей в рамках предметно-языкового интегрированного обучения (CLIL). Ги-
потеза исследования заключается в том, что в настоящее время методика CLIL используется для различных 
аудиторий, в различных контекстах, на различных уровнях образования, что определяет специфику данной 
методики. Методика исследования объединяет анализ академических источников и эмпирическое исследо-
вание позиции преподавателей. В опросе приняли участие 273 преподавателя из стран Европы и Азии. Ка-
чественные данные, полученные из открытого опросника, были предметом как тематического, так и стати-
стического анализа с использованием платформы QDA Miner Lite. Результаты анализа подтвердили гипотезу 
исследования и выявили практики и потребности, возникающие в контексте предметно-языкового интегри-
рованного обучения в аспекте его иноязычной составляющей.

А.А. Атабекова, Хачим Мухаммед Ахмад Хачим
Влияние пандемии на обучение юридическому переводу в университете: эмпирическое исследование

Ключевые слова: СOVID-19; высшее образование; юридический перевод. 
Аннотация: Исследуется влияние пандемии на обучение юридическому переводу в вузе с целью запол-

нить пробелы в академическом дискурсе по данной проблематике. На данный момент не проведено систем-
ных исследований в этой области. Гипотеза исследования заключается в том, что пандемия могла оказать 
специфическое воздействие на процесс обучения юридическому переводу в университете. Основная цель ра-
боты – выявить и определить ключевые аспекты этого влияния. Методология исследования основывается на 
смешанном подходе. В выборку вошли 212 преподавателей из более чем 20 стран. Опрос проводился в пери-
од с 2022 по 2023 г., а его продолжительность была обусловлена открытым форматом анкеты. Эмпирическое 
исследование включало качественные и количественные методы анализа полученных данных. Для повыше-
ния эффективности и точности анализа использовалась платформа QDA Miner Lite. Результаты исследования 
показали, что пандемия оказала значительное влияние на обучение юридическому переводу в университе-
тах. Это влияние проявилось в изменении целей и философии обучения, пересмотре учебных программ по 
юридическому переводу, адаптации ряда методов обучения и их применении в различных образовательных 
контекстах, а также в изменении дизайна учебных пособий и программ, изменении содержания и акцентов в 
компетенциях юридического переводчика. 

А.А. Атабекова, Хачим Мухаммед Ахмад Хачим
Влияние генеративного искусственного интеллекта на обучение юридическому  

переводу в университете: эмпирическое исследование 
Ключевые слова: генеративный искусственный интеллект; высшее образование; юридический перевод. 
Аннотация: Исследуется влияние генеративного искусственного интеллекта (ИИ) на обучение юриди-

ческому переводу в вузе. Гипотеза исследования заключается в том, что генеративный ИИ оказывает опреде-
ленное влияние на практику подготовки в области юридического перевода в вузе. Цель исследования – вы-
явить и описать конкретные аспекты влияния ИИ на обучение юридическому переводу. Методика исследо-
вания была основана на смешанном подходе и включала опрос преподавателей с возможностью открытых 
комментариев, а также статистическую обработку полученных данных. В опросе участвовали 133 препода-
вателя из 12 стран. Опрос был проведен в течение 2023 г. Результаты исследования свидетельствуют о том, 
что генеративный ИИ оказывает влияние на организацию и процесс обучения юридическому переводу в вузе 
по нескольким направлениям. Среди них можно выделить следующие: сбор ресурсов для учебных матери-
алов, уточнение данных по специальным юридическим отраслям знания, создание учебного контента, раз-
работка оценочных материалов, организация обратной связи, проектирование упражнения различного типа. 
Исследование также позволило структурировать наблюдения преподавателей о вовлеченности в использова-
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ние генеративного ИИ: студенты заинтересованы в использовании технологии для выполнения заданий по 
корректировке языковых ошибок; поиска данных для переводческих комментариев и глоссариев; выполне-
ния заданий на создание макета и правки стиля юридических документов; упражнений на определение се-
мантического содержания юридических понятий в разных языках; выполнения проектов по адаптации юри-
дического перевода к различным национально-правовым контекстам. 

A. Akhmetov, T.A. Kozlova, N.Yu. Ivankova
Ways of Changing Ideological Attitudes of Convicts 

Key words and phrases: resocialization; personality; worldview; education; religion; creativity.
Abstract: The purpose of this article is to analyze the ways that contribute to the change of worldview attitudes 

in people who find themselves in custody or in custody. A number of tasks follow from this goal: an analysis of 
the goals of the functioning of law enforcement agencies, consideration of the phenomena of education, creativity 
and religion as areas that influence a person's worldview. The main research methods are theoretical analysis and 
synthesis, scientific analogy, generalization. The research hypothesis is as follows: education, work or creativity, 
religion are powerful tools for changing the worldview paradigm. The research resulted in the following 
concludions: trends in penal enforcement policy have a humanistic vector, aimed at the re-socialization of prisoners 
by restructuring the ideological paradigm.

K.E. Bagirova
New Opportunities for Teaching Stylistics of the English Language 

Key words and phrases: project; individualized education; cooperative group work; small group learning; 
teaching stylistics; university.

Abstract: The aim of the research is to determine the possibilities of teaching English stylistics. The objectives 
include identifying the structural features of such teaching. General scientific research methods were used in the 
work. The hypothesis lies I n the assumption of teaching English within the structure of global discourse. The article 
substantiates the need to intensify the teaching of English stylistics within the framework of a competency-based 
approach on an interdisciplinary basis at the university. The author describes the methodology and results of using 
project activities, examines the possibilities of individualizing education. The application of collective educational 
interaction, group cooperation learning, and the actualization of educational material are discussed. The necessity of 
using active forms of work in lecture sessions is noted.

E.A. Gridneva, O.M. Ladosha, I.A. Lopatkina 
Working with Students with Greater Learning Difficulties – Examples of Differentiation  

in Foreign Language Lessons. Materials for the Foreign Language Curriculum for Primary School
Key words and phrases: methodological differentiation; individual needs; quantitative; qualitative; social and 

methodological differentiation; differentiation by interests; cognitive; creative; affective; practice-oriented learning.
Abstract: The objectives of the article are to describe the specifics of using differentiated learning technology in 

foreign language lessons at school; to identify an increase in cognitive activity in foreign language lessons through 
a differentiated approach to teaching; to reveal the essence, goals and forms of differentiated learning; to consider 
methods for organizing differentiated learning in foreign language lessons. The quality of the formation of subject 
results in a foreign language depends on the use of differentiated learning technology, the effectiveness of which 
is determined by the set of methods for its implementation, including differentiation of the content of educational 
tasks; differentiation by degree of independence and nature of assistance to students.

V.A. Dmitriev, O.Yu. Shvetsova, A.S. Lasitsa 
Musical Memory: Specificity, Development Methods, Ways of Memorizing Works in Theory and Practice 

Key words and phrases: musical memory; specificity of musical memory; methods for developing musical 
memory; techniques for developing musical memory; ways to memorize works. 

Abstract: The article carries out analytical work regarding the category “musical memory”. Particular attention 
is paid to its features, methods of development, as well as methods of memorizing the musical repertoire. The 
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purpose of the study is to substantiate the need and identify ways to develop the musical memory of schoolchildren 
in the education system. The research is based on scientific work on the problems of general and professional music 
education, piano pedagogy, general and musical psychology. It is substantiated that musical memory is a process 
that ensures the full functioning of all types of musical activity. Effective methods and techniques for developing 
musical memory have been identified and argued. It is emphasized that the use of musical theoretical analysis when 
working on a work helps to understand semantic and stylistic features (artistic image, structure, and expressive 
means) as a method of active memorization. The role of the problem-analytical approach to the study of musical 
works is revealed.

P.N. Kazberov 
Methodological Grounds for Psychological and Psychiatric Prevention  

of Self-Destructive Behavior of Convicts and Accused and Suspects 
Key words and phrases: methodological grounds; penitentiary psychologists; psychiatrists; self-destructive 

behavior; convicts; accused; suspects; suicide.
Abstract: The relevance of such a problematic aspect of the characteristics of the functioning of correctional 

institutions of the penitentiary system as the self-destructive behavior of convicts, accused and suspects is 
obvious. Negative manifestations of the consequences of self-destructive behavior of convicts, accused and 
suspects complicate and destabilize the normal functioning of correctional institutions. One of the main tasks of 
employees of psychological and medical (psychiatrists) services is the comprehensive prevention of self-destructive 
behavior of convicts, accused and suspects. The purpose of the paper is to formalize the methodological basis 
for the psychological and psychiatric prevention of self-destructive behavior of convicts, accused and suspects in 
penitentiary institutions. To achieve a specific goal, it is necessary to solve a number of relevant problems, such 
as: studying and summarizing the existing experience of functioning and interaction (integration) of psychological 
and medical (psychiatric) work in the direction of preventing self-destructive behavior of convicts, accused and 
suspects; designing possible ways and means of optimizing the interaction of psychological and medical services 
of the penitentiary system in the direction of preventing self-destructive behavior of convicts, accused and suspects. 
Based on the results of the research work carried out, the methodological foundations for the psychological and 
psychiatric prevention of self-destructive behavior of convicts, accused and suspects in penitentiary institutions have 
been drawn up. 

T.V. Kirillova, M.I. Kuznetsov, A.A. Gofman
Prospects for Improving Educational Work with Convicts in Prisons

Key words and phrases: educational work; convicts; correctional institutions; employees; the penal system.
Abstract: The purpose of this article is to update the problems of improving educational work with convicts. 

The objective of the article is to identify certain areas for improving educational work with convicts in order to 
further develop and increase the efficiency of the penitentiary system. The solution of problems is carried out on the 
basis of general scientific methods. Using methods of theoretical analysis, observation, generalization of experience 
of available scientific research, the authors justify the need to effectively build interaction between structural units 
of correctional institutions, separate areas of activity are identified in which effective interaction is built between the 
educational, social and psychological services of the correctional institution.

S.M. Maltseva, O.V. Kotova, E.V. Ryzhakova
The Development of Critical Thinking of University Students through  

the Game "I Believe – I Do Not Believe" in the Philosophy Course 
Key words and phrases: play; critical thinking; studying philosophy at university; activation of cognitive 

activity.
Abstract: The purpose of the paper is to describe the experience of game practices in philosophy classes 

using the example of the popular game "I Believe – I do not believe". The hypothesis of the study is as follows: 
this technique activates the cognitive activity of students and contributes to the development of critical thinking 
of the student. The research methods are analysis of the pedagogical experience of the authors, description of the 
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possibilities of the methodology. Result: the experience of using the game "I believe – I do not believe" during the 
study of philosophy at the university was highly appreciated by students, contributed to a deeper assimilation of 
material on a given topic and training of critical thinking skills. 

A.S. Rybakova
Types of Students’ Assessment 

Key words and phrases: assessment system; formative assessment; summative assessment; assessment criteria.
Abstract: The purpose of this paper is to consider the issue of evaluating the student's work at the lesson. 

The author sets the following tasks: to analyze different approaches to the ways and methods of assessing the 
performance of tasks, which can contribute to better training of students, and to consider the positive and negative 
aspects of the criteria for evaluating the performance of students. The assessment of the learner’s progress in studies 
is understood as any type of work done by him/her, such as tests, presentations, reports, essays, or discussions. As 
research methods, the author refers to both theoretical methods (generalization and classification) and practical 
methods (observation, comparison and description). As a result of the research, the author provides examples 
of formative and summative types of assessment, and also provides a detailed analysis of the basic principles of 
creating an effective system for assessing the learned material.

Тарун Саркар, А.А. Атабекова
Преподавание английского языка в медицинских вузах КНР:  

эмпирическое исследование мнений преподавателей 
Ключевые слова: английский язык для специальных целей; английский язык для медицинских целей; 

медицинское образование в Китае.
Аннотация: В исследовании представлена позиция преподавателей о специфике преподавания англий-

ского языка в медицинских вузах КНР. Гипотеза исследования заключается в том, что преподаватели имеют 
всестороннее представление об образовательном процессе, включая следующие его аспекты: важность из-
учения английского для медицинских целей; взаимодействие с преподавателями-предметниками; трудности, 
которые испытывают студенты при изучении данной дисциплины; предпочитаемые ими речевые навыки; 
мотивация; численность учебной группы; учебные и контрольно-измерительные материалы; а также предло-
жения преподавателей по совершенствованию преподавания английского языка. Исследование проводилось 
при помощи комплексной методики, которая включала в себя опрос 51 преподавателя английского языка сту-
дентам медицинских вузов, анализ и обработку полученных данных. Результаты исследования выявили как 
новые возможности для преподавания медицинского английского, так и проблемы. Сделан вывод о необхо-
димости устранения нехватки учебных материалов, пересмотра методик обучения. Важнейшими стратегия-
ми повышения эффективности и актуальности курсов медицинского английского в контексте медицинского 
образования в Китае являются оказание содействия междисциплинарному сотрудничеству и приоритетность 
профессионального развития.

Тарун Саркар, А.А. Атабекова 
Потребности студентов медицинских вузов Китая в области  
изучения английского языка: эмпирическое исследование

Ключевые слова: английский язык для специальных целей; английский язык для медицинских целей; 
анализ потребностей; медицинское образование в Китае.

Аннотация: Цель исследования состоит в изучении конкретных языковых потребностей студентов ме-
дицинских университетов на примере двух известных вузов КНР. Необходимость исследования обусловлена 
растущей ролью английского языка в медицинском образовании в КНР, с одной стороны, и отсутствием ком-
плексных исследований в данной области – с другой. Гипотеза исследования состоит том, что данная целе-
вая аудитория студентов имеет конкретные потребности в отношении изучения английского языка. Эмпири-
ческое исследование базируется на комплексном подходе, объединяющем описательный анализ и дескрип-
тивную статистику. В результате исследования были определены отношение целевой категории студентов к 
изучению английского языка, их оценка собственного уровня владения языком, в том числе четырех речевых 
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умений. Полученные результаты могут быть использованы для практического применения в области педаго-
гики английского языка для специальных целей применительно к региону исследования.

Yu.G. Solovieva, Yu.M. Kruglova 
Possibilities of Developing Students’ Media Competence Using Digital Educational Platforms

Key words and phrases: educational platform; English language learning; media landscape; media competence 
of college students; Test-Pad.

Abstract: The aim of the research is to investigate the possibilities of using digital educational platforms in 
developing students' media competence. The objectives are to analyze the significance of this research, explore 
the necessity of adopting digital platforms in education, and consider the use of "Online Test Pad" as a means 
to enhance students' media competence. The hypothesis of the study assumes that using digital educational 
platforms, students can be engaged in media-related activities and interact with content that is safe and relevant, 
directly contributing to the development of their media competence. To achieve these objectives, various methods 
were employed: comparative analysis, synthesis of information, generalization of data, surveys, analysis of the 
methodological and educational literature, and governmental documents. Additionally, digital resources were used 
with the purpose of gathering information and conducting research. The authors conclude that the educational 
process through educational platforms becomes more challenging, and the information presented on these platforms 
influences the emotional state of students, which contributes to the formation of their media competence and the 
deeper assimilation of material. The findings of this study could serve as a basis for further research of developing 
media competence in medical and other universities.

Fan Wenjun, L.V. Sanjeeva
Formation of Musical Culture of Youth through Arts Education 

Key words and phrases: high music; classical music; youth; musical culture; folk music; art education. 
Abstract: This article analyzes the issues of forming the musical culture of youth in the process of art education. 

The purpose of the study is the formation and further development of musical culture among young students in the 
conditions of receiving art education in the higher education system. The research hypothesis is that if the content 
of art education includes components of musical culture (folk, classical, “high music”), then such components 
of art education will contribute to the formation of the musical culture of youth, as an important property of 
a harmoniously developed personality. The idea is substantiated that the inner world of a young man, his ideals, 
worldview, spiritual and moral values are formed, among other things, under the influence of the musical works that 
he listens to every day. Particular attention is paid to the need for young people to perceive not only modern, but 
also classical and folk music, as a factor in the development of such personality traits as patriotism, citizenship, and 
tolerance. Research objectives: to analyze the current state of the problem of forming youth culture in the context 
of art education; to substantiate the need to regulate the formation of musical culture among young people at the 
legislative level; to substantiate the components of art education that are necessary for the formation of musical 
culture among young people. Research methods: analysis, synthesis, modeling. The results of the study are the 
components of art education that contribute to the formation of musical culture among students.

Hu Jingqi
The Potential of Using Information and Communication Technologies through  

Teaching the Lexical-Semantic Group “Human Appearance” to Chinese Students 
Key words and phrases: visualization; human appearance; information and communication technologies; 

Chinese university; communication methods; lexical competence; lexical-sematic group; Russian as a foreign 
language.

Abstract: The article examines the functionality of information and communication technologies in the practice 
of teaching Russian as a foreign language to Chinese students. The purpose of the paper is to identify the potential 
of information and communication technologies when teaching topics related to the lexical-semantic group of words 
“Human Appearance” to students from China. The objectives of the article are to determine the place of the lexical-
sematic group of words under consideration in the practice of teaching Chinese RFL (level B1–B2); in identifying 
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ways to effectively develop the process of developing students’ lexical competence using ICT in the classroom. The 
research methods were methods of analysis, comparison, synthesis, and systematization. As a result, the author of 
this article formulates a range of methodological guidelines, following which increases the efficiency of Chinese 
students’ assimilation of the lexical-semantic group of words “Human Appearance”, provided that the teacher uses 
information and communication technologies in teaching.

A.Yu. Borenov, N.S. Vasilenko, A.E. Alimzhanov, A.I. Konovalov
Training in Knockout Punch of Cadets of Educational Organizations of the Ministry  

of Internal Affairs of Russia: Legal and Methodological Aspects
Key words and phrases: knockout punch; legal basis; teaching methods; impact force; impact accuracy; 

movement speed; timing.
Abstract: The purpose of the study is to substantiate the use of shock technology in situations of necessary 

defense and cases of extreme necessity, in which a knockout blow can be used as an alternative to firearms or if it 
is impossible to use it. Research methods include the study and analysis of scientific and methodological literature, 
content analysis of the system of governing documents; comparative analysis, comparison, generalization; and 
system analysis. The authors characterize the legal aspect of the use of physical force by police officers in the event 
of these circumstances. The motives of the actions of police officers in situations of necessary defense or extreme 
necessity are characterized. Effective methods of forming and practicing a knockout blow are substantiated, which 
can be used both in physical training classes and during independent training. 

N.V. Vasenkov 
Artificial Intelligence in the Sports Life of a Student

Key words and phrases: health; student; artificial intelligence; chatbots; physical education; psychological 
health.

Abstract: The article discusses the possibilities of using artificial intelligence in the physical education activities 
of a student. The relevance of the study on the use of artificial intelligence in sports is due to the need to improve 
the efficiency of training, analyze data on athletes' performances, predict and optimize tactics during competitions, 
as well as the development of new sports technologies student's activity. In connection with the purpose of the study, 
it is necessary to solve the following tasks: to determine the areas of sports where the use of artificial intelligence 
can be most effective; develop and test new sports technologies based on artificial intelligence; to assess the impact 
of the use of artificial intelligence on the results of competitions and the performance of athletes. It is concluded 
that the influence of artificial intelligence in the life of a modern student is steadily growing. The use of AI in sports 
offers great advantages to those who use it.

N.V. Gubareva, E.V. Belikova, A.G. Babichuk, A.A. Turavinina
Neurogymnastics as a Means of Increasing Concentration in Children  

of Primary School Age during Physical Education Lessons
Key words and phrases: physical education; neurogymnastics; brain; primary school age.
Abstract: The purpose of the paper is to study the effectiveness of using a neurogymnastics complex in 

physical education lessons in order to increase the concentration of attention of younger schoolchildren. The 
research objectives are to study the level of attention of younger schoolchildren; to consider the theoretical 
application of neurogymnastics and neurofitness in physical education lessons; to conduct a study on the effect of 
neurogymnastics on increasing the concentration of attention of primary schoolchildren; analyze the data obtained 
during the experimental intervention. The research hypothesis is as follows: the use of a neurogymnastics complex 
helps improve memory, attention, and improve the quality of cognitive functions, especially at primary school age, 
and the developed complex will also help improve the functioning of the brain and nervous system as a whole, 
the development of cognitive functions and motor skills of students. The research methods include the analysis of 
scientific and methodological literature on research issues; pedagogical testing; methods of mathematical statistics. 
The results of the study are as follows: the analysis of the data obtained as a result of the study confirms that 
the use of the neurogymnastics complex in physical education lessons at primary school age allows not only to 
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increase the concentration of their attention, but also to improve the factor of students switching from one type 
of activity to another. This fact allows us to assert that the experimental influence made it possible to increase not 
only the indicators of cognitive functions of primary schoolchildren, but also contributed to the improvement of the 
acquisition of motor skills in a number of tests from the GTO complex.

A.I. Ivanov, Yu.N. Tapunov, A.A. Karimov, E.V. Sobakareva 
Classification of Situations of Possible Conflict Physical Interaction with  

the Offender by Employees of the Department of Internal Affairs of Russia 
Key words and phrases: situation modeling; typical situations; personal safety; police officers; offenders; 

attacks.
Abstract: The purpose of the study is to improve the combat techniques of fighting among cadets and students 

of educational organizations of the Ministry of Internal Affairs of Russia based on the methodology of situational 
modeling of the use of combat techniques in physical training classes. In the work, the authors prove that if in 
the process of training combat techniques the developed classification of situations of possible conflict physical 
interaction with an offender by police officers of Russia is used, the training process will be more effective. The 
main objectives of the study are: finding effective ways and means of improving training in combat techniques 
for cadets and students of educational organizations of the Ministry of Internal Affairs of Russia; develop and 
substantiate a classification of situations of possible conflict physical interaction with an offender by employees of 
the Russian Department of Internal Affairs.

A.Yu. Pleshivtsev, A.V. Petrov, F.B. Fattakhov, I.N. Marchenko
On Current Problems of Training Employees of Internal Affairs Bodies to Use Physical Force

Key words and phrases: combat fighting techniques; physical force; employees of the Department of Internal 
Affairs of Russia; modeling; forcible detention of offenders.

Abstract: The purpose of the study is to improve the process of training police officers in combat techniques 
in order to further effectively detain offenders by force in various situations of official activity. Research methods: 
study, analysis, generalization of scientific and methodological literature, content analysis of the system of 
governing documents; comparative analysis, comparison, generalization; system analysis, system approach, design, 
modeling; semantic and general scientific categorical analysis. In the paper, the authors identified the main modern 
methods of forming the tactical and technical readiness of police officers: the study of basic techniques of combat 
fighting techniques based on paired dynamic complex exercises; combining combat fighting techniques with fire 
training classes, which allows you to simulate extreme situations requiring a policeman not only to switch from 
combat fighting techniques to the use of service firearms, but also to move from the threat of firearms to combat 
fighting techniques; combining classes in combat techniques of fighting and fire training with tactical and special 
training, by creating various training situational scenarios for the use of physical force. 

D.A. Tezikov, L.A. Osmanov, S.M. Struganov, A.A. Antonenko
Formation of Readiness of Cadets and Students of Educational Organizations of the Ministry of Internal 

Affairs of Russia for Forcible Detention of Offenders in Physical Training Classes
Key words and phrases: fighting techniques of wrestling; detention; cadets and trainees; personal security.
Abstract: The purpose of the study is to improve the process of forming the readiness of cadets and students 

of educational organizations of the Ministry of Internal Affairs of Russia for the forcible detention of offenders. 
To achieve this goal, tasks were formulated to study the algorithm of actions to be performed during forcible 
detention, in physical training classes, to identify the concept and methods of improving professionally important 
physical qualities of cadets and trainees. The authors of the work believe that the comprehensive improvement of 
professionally important physical qualities and combat techniques of wrestling will contribute to increasing the 
effectiveness of the use of physical force. The research methods are the study, analysis, generalization of scientific 
and methodological literature, content analysis of the system of governing documents; comparative analysis, 
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comparison, generalization; system analysis, system approach, design, modeling; semantic and general scientific 
categorical analysis. The authors have developed algorithms for the use of physical force in various situations of 
official activity, and their effectiveness has been proven. 

V.A. Filimonov, V.Yu. Dubrovsky, A.A. Lazarev
Modeling of Stressful Situations in Firearms Training Classes 

Key words and phrases: firearms training; stressful situations; employee; concentration of attention. 
Abstract: The purpose of this paper is to consider the concept of firearms training, which implies the whole 

complex of measures and methods of training and possession of firearms. The obtained results are quantitatively 
and qualitatively analyzed and presented in this article. Universal scientific principles of dialectical methodology of 
cognition served as the theoretical and methodological basis of the article. The following conclusions were made: 
the use of stress situation in firearms training contributes to the achievement of the main goal – mastery of the 
tool and the use of firearms in real life with adequate response of the trainee to the stresses and requirements of a 
particular situation. 

A.S. Shalavina, G.M. Gafurova, Yu.V. Shalavina
Methodological Basics of Military Training of Students in Physical Education Classes 

Key words and phrases: military training; teaching methods; students; physical education; emergencies.
Abstract: The purpose of the article is to analyze the attitude of the modern generation of students to the revival 

of the basics of basic military training in educational institutions. The objectives are to summarize the opinion 
of students on the introduction of compulsory combat, rifle and other forms of initial military training into the 
educational process; to consider and structure the necessary conditions and directions of this work at the university. 
The hypothesis of the study is the assumption that students’ readiness to study the basics of military affairs will 
largely depend on the explanatory work carried out and the chosen forms of education for initial military training, 
including in the framework of physical education and sports classes. The research methods are literature analysis, 
and survey. The research results are as follows: we have identified significant differences in the views of young 
people on the military-patriotic section of educational work. Many students have not fully formed a position on this 
issue. The proposed methodology will increase the effectiveness of educational influences, create a positive image of 
military training at the university and promote patriotic attitude and civic responsibility of young people. 

V.V. Shishkanov, L.A. Erashkov, D.A. Gavrilov, A.B. Malyavina
Standardization of Physical Fitness Tests for Police Officers Aged 22–40 Years

Key words and phrases: authenticity; standardization of tests; physical fitness; police officers; stability of 
indicators; age periods.

Abstract: The aim of the study is to determine the reliability, consistency, informativeness and stability 
of physical fitness tests for police officers aged 22–40 years. Methodology and organization of the study. In the 
paper, the value of the test tasks was determined using traditional methods. The study was conducted in the period 
September-December 2023 on the basis of the territorial bodies of the Ministry of Internal Affairs of Russia 
in Volgograd, 182 men aged 22–40 years participated in them. For police officers in age periods (22–24, 25–30, 
31–35, 36–40 years) tests with acceptable and good reliability have been identified, indicators of informativeness, 
consistency and stability of changes in results have been identified. In the process of physical training of police 
officers, it is necessary to take into account objective indicators of reliability, consistency, informativeness and 
stability in each age period. Only this approach is allowed.

V.A. Golovlev, I.Yu. Gorskaya, Yu.V. Demchenko
Development of Coordination Abilities of 12–13-Year-Old Boxers According to the Type of Temperament

Key words and phrases: coordination abilities; types of temperament; sanguine; phlegmatic; choleric; 
melancholic.

Abstract: The article examined the forms of manifestation of coordination abilities of boxers aged  
12–13 years at the stage of initial training, in accordance with individual psychological characteristics expressed 
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by the type of temperament. The purpose of this study is to identify the features of the manifestation of boxers’ 
coordination abilities in accordance with the type of temperament. The objectives of the study are to determine 
the type of temperament of athletes, to consider the influence of the type of temperament on the manifestation of 
the coordination abilities of boxers. The research hypothesis is as follows: it is assumed that coordination abilities 
have features of manifestation in accordance with the type of boxers’ temperament. The research methods include 
analysis and synthesis of scientific and methodological literature, control pedagogical testing, questionnaires, 
methods of mathematical statistics. The results are as follows: it has been determined that choleric people have a 
more pronounced ability to connect (combine) and rearrange movements. Melancholic people have high results in 
indicators related to the control of the time of motor reactions. Phlegmatic people are distinguished by the ability 
to differentiate various parameters of movement. The established patterns in the course of the study will make it 
possible to apply a differentiated methodology for the development of coordination abilities, their forms of 
manifestation, and training of technical and tactical actions depending on individual psychological characteristics, 
expressed by differences in the boxers’ temperament. 

O.S. Rogov, B.M. Saparov, E.Yu. Bashmakov, P.N. Kanev
The Development of Coordination Abilities in Girls Aged 17–18 Years Engaged in Rhythmic Gymnastics

Key words and phrases: coordination abilities; adolescence; elective courses in physical education and sports; 
gymnastics.

Abstract: Sport plays an important role and is aimed at improving all natural human capabilities in the 
comprehensive development of personality. The development of physical qualities, along with the mastery of 
rational movement techniques, is the basis for the growth of athletic performance. However, do not forget that in 
addition to sports results, physical education is no less important within the framework of professionally applied and 
educational activities. Coordination abilities are key in physical education, as they allow you to put the technique 
of any movement in the most effective way. Accordingly, human movements become aesthetically pleasing in 
appearance, as well as injury-safe and effective.

O.D. Fedotova 
Ludwig Guttmann's Contribution to the Development and Implementation  

of the Paralympic Games Idea as Assessed by Foreign Authors
Key words and phrases: Ludwig Guttmann; Paralympic Games; distribution intensity; research; search query; 

scientometric approach; geocultural approach.
Abstract: The article is devoted to the scientometric and substantive analysis of the contribution of the founder 

of the Paralympic Games Ludwig Guttmann to the development of sports for people with disabilities. The purpose 
of the article is to identify the qualitative originality and breadth of thematic coverage of publications that examine 
Ludwig Guttmann's contribution to the formation and development of Paralympic sports in the foreign sports and 
medical press. The hypothesis of the study is the assumption that it is possible to identify the dynamics of interest in 
the legacy of Ludwig Guttmann based on the frequency of thematic queries on the Internet associated with his name 
and registered in the special resource Goggle Trends. The objectives of the study are to determine the dynamics of 
researchers' interest in the name and, accordingly, the contribution of Ludwig Guttmann to the development of the 
Paralympic movement and to determine the specifics of his professional path and contribution to the development of 
sports for the disabled. Scientometric methods and tools built into the resource were used. As a result of the study, a 
conclusion was made about the intensity of theorists' appeal from different countries to this topic, about the leading 
thematic lines of his work and the benefits of studying by the younger generation the humanistic contribution of 
Ludwig Guttmann to the history of the formation of the Paralympic movement. 

M.V. Androsov, O.V. Popova
Detailing Pedagogical Modeling in the Formation of Strategic Skills of Future  

Entrepreneurs in the Context of Digital Transformation of Society 
Key words and phrases: model; research; forms; means; methods; conditions. 
Abstract: The purpose of the article is to determine the details of pedagogical modeling in the formation of 
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strategic skills of future entrepreneurs in the context of digital transformation of society. The research is based on 
the hypothesis that pedagogical modeling will help to identify the organizational and pedagogical conditions for 
the formation of strategic skills of future entrepreneurs in the context of digital transformation of society, identify 
measuring and diagnostic tools and introduce the model and organizational and pedagogical conditions for its 
implementation into the educational process in the context of digital transformation. In the course of the work, the 
elements of the model that we will use to solve the problems of our research were detailed.

O.A. Garifova 
Mind Maps as a Communicative Method of Teaching a Foreign Language 

Key words and phrases: mind map; communicative approach; vocabulary; speaking; literary text; visualization.
Abstract: The aim of the article is to consider the technology of mind maps as a communicative method of 

teaching foreign languages. The research is based on scientific and methodological sources on the research problem. 
The research methods were analysis, synthesis, and generalization of information on the features of mind map 
technology in teaching a foreign language. It is noted that a visual presentation of language material in the form 
of a central theme, keywords, attributes of objects, characteristics, processes contributes to the development of 
logical thinking, the ability to analyze, systematize educational material, combine it into logical schemes, moving 
from the main image to its components. It has been determined that the mind map has a communicative orientation, 
regardless of the topic; grammatical structures and individual words are included in phrases, sentences and entire 
statements, thereby forming readiness for foreign language communication. The examples of using mind maps in 
teaching a foreign language within the framework of a communicative approach are presented. It has been revealed 
that the technology of mind maps has a high educational potential, combining visualization, various types of 
educational, cognitive activities, as well as the ability for students to assimilate a large amount of vocabulary, which 
is the basis for the formation of speaking skills and subsequently communicative competence.

A.V. Kondrashova, R.I. Kuzmina 
Features of Studying Chemistry by English-Speaking Students 

Key words and phrases: inorganic chemistry; analytical chemistry; English-speaking students; semester; 
lectures; seminars; laboratory classes; independent work.

Abstract: The article is devoted to the experience of teaching the discipline "Inorganic and analytical 
Chemistry" to English-speaking students. The article examines the difficulties faced by foreign students in studying 
the subject, notes the positive and negative aspects that arise in the learning process. Suggestions were made that 
could improve the quality of training for English-speaking students. The principles of the educational process 
organization are considered, which allow instilling in foreign students the skills of independent work and providing 
the level of knowledge necessary for successful learning.

O.V. Mikhaleva
Application of Digital Educational Resources and Artificial  

Intelligence Systems in Teaching a Foreign Language 
Key words and phrases: bachelor's degree in linguistics; artificial intelligence; teaching methods; translation 

activities; professional training; career-oriented translation; digital educational technologies.
Abstract: The purpose of the article is to develop knowledge, abilities, skills and their further application by 

future linguists in order to carry out professional translation activities with the integrated use of artificial intelligence 
systems and digital educational platforms. The main objectives of the study are: analysis of the use of artificial 
intelligence systems and digital educational platforms in the process of training future linguists, substantiation of 
the need to introduce artificial intelligence systems and digital educational platforms into the system of professional 
training of translators for their future activities. Hypothesis: we assume that the effectiveness of developing the 
professional competence of future linguists, namely the ability to carry out competent translation activities, depends 
on the use of digital technologies and artificial intelligence systems throughout the entire learning process and the 
orientation of students to work in the digital environment. The research methods include analysis, observation, and 
generalization. The research results are as follows: the use of artificial intelligence systems and digital educational 
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platforms in the process of teaching the discipline “Practical course of a foreign language” increases the level of 
foreign language proficiency.

M.V. Morozova, N.N. Pivkina, E.V. Umarova, O.A. Chebotareva
The Problems of Social Adaptation of First-Year Students at the Institute of Higher Education

Key words and phrases: educational environment; socio-psychological adaptation; social status; self-
realization.

Abstract: The purpose of the article is to consider the problems of social adaptation encountered by first-year 
students after entering the Institute of higher education. Adaptation issues are addressed through a student survey. 
The results of the survey show that students adapt to the educational environment quite successfully feeling 
comfortable both in the field of socio-psychological and professional relations.

K.B. Safonov
On the Professional Development of the Staff of Organizations  

and Social Effectiveness of the Regional System of Additional Education
Key words and phrases: additional education; organization; educational institution; professional development; 

social effectiveness.
Abstract: The purpose of the article is to study the features of professional development of the staff in modern 

organizations and the role of additional education institutions in this process. The research objectives include: 
understanding the characteristics of the processes of professional development of employees of organizations; 
analysis of the role of the additional education system in solving the problems of staffing of organizations in the 
region. The research hypothesis is as follows: in modern conditions social effectiveness of the additional education 
system is determined, in particular, by the participation of its institutions in solving the problems of staffing 
organizations in the region. The research methods are analysis of scientific literature, synthesis, generalization. 
The results are as follows: the features of the processes of professional development of employees of various 
organizations have been identified; analysis of the role of the additional education system in solving the problems of 
staffing organizations in the region was undertaken.

E.A. Sergeeva, N.V. Tikhonova, K.D. Dalovsky, A.F. Zagidullin
Methods for Increasing the Performance of Modeling in Professional Training of Materials Scientists
Key words and phrases: research infrastructure; method; modeling; direction "Materials Science"; project; 

independent work; undergraduate student.
Abstract: The purpose of the study is the development of a methodology for professional training of students 

in the field of Materials Science in the field of modeling the properties of materials. The objectives are theoretical 
justification of the need for research infrastructure; presentation of the methodology for organizing modeling 
classes. The hypothesis is as follows: the effectiveness of modeling will be ensured by the implementation of the 
proposed methodology for creating a system of interdisciplinary knowledge. The research methods include analysis 
of traditional training of students for modeling the properties of materials, justification of the need for research 
infrastructure, development of methods for organizing modeling. The results are as follows: a methodology is 
presented that includes motivational, organizational, design and demonstration-reflective stages. Increasing the 
effectiveness of professional training of materials scientists is ensured by the use of research infrastructure and 
methods of organizing classroom and extracurricular work with the involvement of teachers from related fields of 
knowledge and the implementation of applied tasks by students.

O.L. Shepelyuk, I.A. Murtazin
The Effectiveness of Using IT in Education (by the Example  

of Surgut Branch of Tyumen industrial University) 
Key words and phrases: information technologies; educational platform.
Abstract: The purpose of the article is to identify how widely information technologies are used in the 

educational sphere and to assess the effectiveness of their application in the educational process. The objectives 
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of the study are to determine the importance of the use of information technologies in educational institutions in 
Russia and to assess the availability of information technologies for educational institutions in Russia. The research 
methods are questionnaire survey of students of the educational organization, processing and analysis of the 
obtained data. The results are as follows: the study of teachers showed that there are a number of difficulties: lack of 
necessary computer skills; lack of Internet skills; distrust of information located on the Internet; lack of quality and 
structured information about the possibility of using the Internet for professional purposes. 

O.L. Shepelyuk, E.A. Starostin
Youth and Virtual Reality: A New Look at Art 

Key words and phrases: leisure; the youth; virtual forms; virtual space.
Abstract: The purpose of the article is to study the influence of virtual art on the leisure time of young people. 

The research objectives are to analyze the literature on the directions of virtual art, to determine the most popular 
types of virtual art among young people through a survey and its impact on free time. The research methods are 
a survey of students of the educational organization, processing and analysis of the obtained data and information 
about the influence of virtual art on the leisure time of modern life of the young generation. The results are as 
follows: the research shows that the majority (39 %) of the respondents support the development of virtual art, 
which is a sufficiently high percentage of attractiveness. There is a margin of error that the transition to virtual 
environment is much bigger and can lead to deterioration of communication in real life. 

D.Yu. Yuryev, V.Yu. Plotnikova
The Concepts of “Continuous Education” and “Postgraduate Education”: Similarities and Differences 
Key words and phrases: education; continuing education; postgraduate education.
Abstract: The successful future of a person depends on high-quality education and versatile development. 

Such opportunities must be provided everywhere, in any region of our country. Education has a dual role. On 
the one hand, it is designed to enrich and develop the individual, on the other hand, it serves to strengthen and 
develop the state. The concepts of "continuous" and "postgraduate" education are distinguished. But, often, you 
can find confusion in the correct use of these concepts. The article attempts to define the essence, common and 
different concepts. Therefore, the purpose of our article was an attempt to analyze the concepts of continuous 
and postgraduate education, to trace their common and different. In defining the hypothesis, we proceeded from 
the assumption that these concepts can sometimes be used synonymously, but at the same time have significant 
differences. The study is theoretical in nature and theoretical methods were used to prepare it. As a result of our 
theoretical research, the essential characteristics of these concepts, their similarities and differences, were identified. 

Zh.A. Yarullina, V.S. Martynov
The Effectiveness of Using Gamification in Teaching English to Students of a Technical University 

Key words and phrases: gamification; technical university students; English language; structural gamification; 
effectiveness of the gamification process.

Abstract: The article is devoted to the study of the effectiveness of game techniques in teaching English at a 
technical university. The spread of gaming techniques is explained by the popularity of games among modern young 
people. Currently, the use of game techniques in the educational process is one of the main teaching methods. The 
purpose of the article is to analyze research by domestic and foreign scientists examining the functions, principles 
and features of the practical application of game techniques in teaching English. The objectives of the article are 
to study what problems and game techniques can be solved, as well as to find out what opportunities they provide 
for building an individual educational trajectory for students. When teaching English, game-based practices have 
been used for quite a long time and quite effectively. We can say that with the emergence of the digital educational 
environment, games in education have received their rebirth. Hypothesis: the introduction of game techniques into 
the process of teaching English at a technical university increases the interest and motivation of students in learning 
English, and also makes the educational process more effective. As a result of this work, the authors reveal the 
advantages of using game techniques in the process of teaching English at a technical university. 
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A.S. Akimova 
On the Terminological Vocabulary of Religious Views of the Ancient Metallurgists of the Sakha People 
Key words and phrases: borrowings; term; metallurgist; shaman; Yakut language.
Abstract: The purpose of the study is to analyze the terminological vocabulary of the religious views of the 

ancient metallurgists of the Sakha people. The objectives are to describe the terminological vocabulary related to the 
“rite of gifting”. The hypothesis is based on the assumption that the mythological views of the metallurgists of the 
Sakha people, despite their independence and originality, in their ancient basis have a common basis and historical 
and genetic connection with Turkic-Mongolian mythologies. The study used methods of distribution analysis, 
observation and comparison. The findings are as follows: Yakut blacksmithing has been closely associated with fire 
and the cult of fire since ancient times, therefore many signs are associated with it. 

Guo Ke, Han Zhiping 
Metaphor of Russian Medical Terms in the Process of Determinologization 

Key words and phrases: Russian medical terms; determinologization; semantic derivation; Conceptual 
metaphor; Theory of conceptual metaphor.

Abstract: Medical terminology occupies a special place in terminology, and metaphor in medical terminology 
has a high frequency. On the one hand, Russian medical terms have not attracted enough attention from Chinese 
terminologists. On the other hand, both in China and in Russia, the metaphor in the process of determinologization 
rarely studied. Accordingly, the purpose of this article is to analyze the role of metaphor in semantic derivation in 
the process of determinologization. Two tasks are subordinated to the achievement of this goal – first, to identify 
the metaphorical mechanisms of Russian medical terms, and second, to develop metaphorical models of Russian 
medical terms in the process of determinologization. The dictionary-based semantic analysis method was used in 
this study. The conclusions of this article are three metaphorical mechanisms of semantic derivation of Russian 
medical terms in the process of determinalization, i.e. similarity in condition, action and function. In this article, one 
prototypical metaphorical model is also achieved, i.e. "compliance with the norm means health, and then disease". 
Metaphors have ethnic characteristics, so the results of this article show the nature of Russian literature and can be 
applied to the teaching of Russian language to students in China. 

Wang Shanqi, Guo Lili
A Study of the Translation of Ethnic Cultural Texts from Chinese to English 

Key words and phrases: translation from Chinese to English; word for word translation; translate; ethnic 
culture.

Abstract: The development of culture has given rise to language, art, and other forms of expression. The 
progress of language reflects the depth of culture, and different types of languages reflect different ways of thinking 
and lifestyles of people. To gain a deeper understanding of the cultures of different ethnic groups, translating 
Chinese into English is of great significance. At present, the development of ethnic culture is closely related to 
the dissemination of traditional Chinese culture. Therefore, it is necessary to improve the translation quality from 
Chinese to English. This article aims to discuss the difficulties in translating from Chinese to English at the current 
stage, to explore the relationship between language and translation, to propose possible ways to optimize Chinese to 
English translation, and to expand the scope of dissemination of Chinese national culture and the popularization of 
traditional culture. The combination of theory and practice is the main method of this article.

E.M. Vildanova, K.I. Vildanova
On the Question of the Correlation of Functional Style, Discourse and Discursive Stylistics 

Key words and phrases: discourse; functional style; communication; discursive style.
Abstract: The currently existing discrepancies between the concepts of "discourse" and "style" have determined 

the relevance of this study. The article clarifies the concepts of "discourse", "functional style", and "discursive 
stylistics". To achieve this goal, a theoretical analysis of linguistic literature was carried out, the research experience 
of leading stylists and discoursologists in the field of linguistic and cognitive modeling of communication was 
studied and summarized. The methods of scientific research, comparative analysis and theoretical generalization 
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were applied. The conclusions were formulated. The results of the conducted research contribute to the development 
of the theory of discourse, contribute to the clarification of the terminological apparatus of the research in the field 
of the relationship between the concepts of "discourse" and "style". The practical significance is determined by the 
possibility of using the data obtained in the courses on functional styles and discourse theory. 

E.M. Vildanova
On the Issue of Linguistic Features of the Language of Commercial Advertising 

Key words and phrases: advertising; discourse; communication; stylistic technique.
Abstract: This article examines the advertising discourse from the standpoint of the communicative and 

pragmatic characteristics of advertising. The purpose of the study is to clarify the arsenal of language tools that 
are used in the creation of advertising to achieve the communicative and pragmatic goals of advertising. Research 
objectives are to identify the most characteristic features of the advertising text, to select the most effective stylistic 
techniques involved in the advertising text. The relevance of the research is determined by attention to the linguistic 
features of advertising texts themselves, which allows us to more fully understand the essence of this phenomenon, 
as well as identify the principles of implementing key advertising goals using the expressive potential of language. 
The research methodology includes linguistic and stylistic analysis, methods of systematization and classification, 
the method of translation transformation, the descriptive method, the method of continuous sampling and 
quantitative analysis. The conducted research allowed us to formulate conclusions about the implementation of key 
advertising goals using the expressive potential of the English language. 

Pan Yingshan, N.N. Pivkina 
Media Trends in Russian and Chinese Linguistics 

Key words and phrases: externalist approach; medialinguistics; media language; medialinguistic discourse; 
medialinguistic knowledge; comparative medialinguistics; medial semantics of knowledge system formation.

Abstract: The article deals with Chinese and Russian scientific medialinguistic discourse. The aim of the study 
is to determine the peculiarities of the design of the integrated Russian-Chinese medialinguistic theory. The authors 
choose the externalist approach as the main approach to studying the genesis of medialinguistic scientific concepts. 
The results of the conceptual monitoring allow us to draw a conclusion about the integral and differential features 
of the integrated medialinguistic theory. The integrated attributes include the combination of medialinguistic facts 
and medialinguistic knowledge with knowledge in linguistic, sociological, psychological, semiotic, journalistic, 
cultural theoretical discourses. Differential features are represented in the principles of selection and formation of 
disciplines, which is influenced by the worldview foundations of states and national traditions of knowledge system 
formation.

Hui Hui, N.N. Pivkina, N.V. Khalina
Modern Chinese Media Linguoculture through the Semantics of Erya Dictionary 

Key words and phrases: Erya dictionary; semantic field “Shi tian”; Chinese language; Chinese media discourse.
Abstract: As the oldest Chinese dictionary, Erya has been influential in regulating and unifying the semantics 

and usage of the Chinese language. In the Erya dictionary, the chapter “Shi tian” explains astronomical objects 
and phenomena as “seasons”, which are closely related to human life. The purpose of this study is to identify 
contemporary Chinese media linguoculture through the lens of the semantics of Erya dictionary. From the 
perspective of linguoculturology, combined with traditional exegesis, by looking at the astronomical calendar and 
other systematizing achievements, the historical and cultural connotations behind the words can be analyzed.

A.Sh. Bakhmudova, P.M. Alikhanova
Translation of National Cultural Vocabulary in Advertising Tourist Texts from English into Russian
Key words and phrases: advertising; culture; tourism; transformations; realities; toponyms; anthroponyms.
Abstract: This article examines the features of the translation of national and cultural vocabulary from English 

into Russian, which is found in advertising tourist texts. The study was conducted on the basis of advertising texts 
presented on English-language travel websites and their translations into Russian. The analysis made it possible to 
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identify the translation methods most often used when translating national-cultural vocabulary from English into 
Russian.

The purpose of the study is to identify the most effective ways of translating national and cultural vocabulary in 
tourist advertising texts. In the course of the study, it was necessary to solve the following problems: to identify the 
specifics of tourism discourse, to determine the difficulties of translation of national-cultural vocabulary, to identify 
the most commonly used transformations when translating national-cultural vocabulary in tourist advertising texts. 
The research hypothesis is based on the assumption that translation transformations make it possible to preserve the 
content and style of the original and attract the attention of Russian and foreign tourists. The research methods are 
descriptive, comparative, and component analysis. The conclusions drawn from our research show that the use of 
translation transformations helps to convey meaning and specifics when translating national and cultural vocabulary 
into Russian. 

V.S. Zentsova
The Mystery of Gender in the Detective Genre (Based on the German and Russian Materials)

Key words and phrases: gender; gender stereotypes; masculinity; femininity; linguistic worldview; detective.
Abstract: The article analyzes the specifics of gender stereotypes in the texts of detective novels in German and 

Russian languages. The purpose of the study is to describe the features of gender stereotypes at the textual level. In 
accordance with the purpose of the study, the following tasks were set: to establish key aspects of gender, such as 
ideas about femininity and masculinity transmitted through linguistic means and stylistic techniques, to consider 
differences in the depiction of male and female characters, their age characteristics, relationships, appearance, 
character and emotions. To solve the tasks set, the following research methods were used: the continuous sampling 
method, the method of stylistic analysis, and the comparative method. The research hypothesis is as follows: 
the definition of gender stereotypes about women and men in modern detective novels is possible through a 
comprehensive linguistic and stylistic interpretation, considering their characteristics. The analysis is based on 
detective novels created by male and female authors, which allows us to identify gender differences in the author's 
perception and representation of characters. The results of the study showed that gender stereotypes in detective 
novels reflect sociocultural norms and expectations related to the roles of men and women. These stereotypes can 
both support and challenge traditional notions of masculinity and femininity. It was also found that both languages 
have specific lexical and phraseological units that contribute to the formation of gender images.

V.I. Litovchenko, M.V. Vanslav, K.M. Khvorostova
Perception and Understanding of the Text through the Semantic Field 

Key words and phrases: perception; semantic field; text; meaning; apperception; recipient.
Abstract: This article presents a study of the issue of perception and understanding of text through the semantic 

field. The scientific novelty of the work lies in the fact that this study analyzes the approaches of Russian and 
foreign linguists to this problem. The purpose of this is to consider the features of the perception of language as a 
sign system, as an objective and social phenomenon. To achieve this goal, various work methods were used: analysis 
of scientific literature on the research problem, approach to the text from the perspective of the theory of speech 
acts, the theory of mass communication and psycholinguistics. The results of the study confirm the interaction of the 
perception of a linguistic unit with the content of a person’s mental life, with the characteristics of his personality. 

L.V. Novikova 
The Unique Nature of Phraseological Units with the “Zoomorphisms” Component in Translation of Fiction 

Key words and phrases: zoomorphisms; children's fiction; translation strategies; lexical-semantic features; 
phraseological units; stylistic features of zoomorphisms; fairy-tale characters.

Abstract: The purpose of the presented scientific work is to reveal the mechanisms of the uniqueness of 
the phraseological layer of the English and Russian languages in children's fiction. The objectives are to argue 
the relevance of the problem under study; to reveal the nature of zoomorphisms and their stylistic and semantic 
possibilities in translation; to identify difficulties in translating phraseological units with the “zoomorphism” 
component. The hypothesis is the assumption that the study of the features of the translation of phraseological 
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units allows us to better understand the history and uniqueness of the life of different peoples, to show the unique 
character of the English and Russian languages, which play a fundamental role in our time. A priori, the uniqueness 
and originality of zoomorphisms, their role in the linguistic picture of the world in the new emerging conditions 
require special consideration. The research methods include the comparative analysis method, continuous sampling 
method, descriptive method, and quantitative calculations. The results are as follows: the study presented a solution 
to the difficulties of translation equivalence when transferring a national-cultural layer of vocabulary from the 
original language to the target language. 

A.S. Rybakova, E.A. Luzina
The Development of Video Games 

Key words and phrases: video industry; genre typology; discourse; video games. 
Abstract: The purpose of this paper is to dwell upon the issue of the development of video industry as a 

separate industry, and to state that it can be found in various fields of study, including linguistics. The authors set 
the following task: to analyze different approaches to the consideration of video game industry from the point of 
view of its genre affiliation. As research methods, the authors refer to both theoretical methods (generalization and 
classification) and practical methods (observation, comparison and description). As the results of the research, the 
author provides examples of genre typology of video games within the framework of diachronic approach. 

Du Zhiyu, A.V. Popova
Development of a Methodology for Identifying and Assessing the Risks  

of Cyber Violence in Social Networks and Online Communities 
Key words and phrases: cyber violence; social networks; online communities; risk assessment; machine 

learning; psycholinguistics; prevention of destructive behavior.
Abstract: The aim of this study is to develop a comprehensive methodology for identifying and assessing the 

risks of cyber violence in social networks and online communities. The tasks are to implement the set goal. To 
achieve this goal, methods of statistical analysis, machine learning, content analysis, and psycholinguistic expertise 
were applied. The empirical base of the study consisted of data from the 5 largest social networks (Facebook, 
Twitter, Instagram, VKontakte, and TikTok) for the period from 2018 to 2022, including more than 10 million user 
posts and comments. As a result of the research, a unified classification of forms of cyber violence was developed, 
including 12 main categories (e.g., cyberbullying, trolling, sexting, harassment, etc.). 

Дин Кэхэ, Лю Яньдун, В.Ф. Мамедов
Цифровые платформы и эволюция формирования новостной повестки: роль социальных сетей
Ключевые слова: цифровые платформы; формирование новостной повестки; социальные сети; журнали-

стика; эхо-камеры; активизм.
Аннотация: Цель исследования: в быстро развивающуюся цифровую эпоху платформы социальных се-

тей стали мощными инструментами для распространения новостей и формирования повестки дня. Задачи: в 
данном исследовании исследуется влияние цифровых платформ на эволюцию формирования новостной по-
вестки с особым акцентом на роли социальных сетей. Гипотеза: основываясь на обширном наборе данных из 
1,2 миллиона новостных статей от 150 ведущих СМИ из 10 стран за 5-летний период с 2015 по 2020 г., мы 
используем смешанный подход, сочетающий количественный контент-анализ и качественные тематические 
исследования. В работе использованы общенаучные методы исследования. Результаты показывают, что со-
циальные сети, в частности Twitter и Facebook, значительно изменили традиционную функцию новостных 
СМИ по формированию повестки дня. За исследуемый период наблюдалось увеличение распространенности 
новостных сюжетов, основанных на социальных сетях, на 68 %, при этом пользовательский контент и вирус-
ные тенденции оказывают большое влияние на освещение событий в основных средствах массовой инфор-
мации. 



357

ГЛОБАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ № 6(159) 2024

Li Yan, A.V. Popova
Research on the Current State and Development Strategies of Silver  

Digitalization in the Information Age (the Era of Short Videos) 
Key words and phrases: silver digitalization; the older generation; digital literacy; the age of information; short 

videos; inclusive society.
Abstract: This study is dedicated to analyzing the current state and development prospects of silver 

digitalization in the context of the information age and the popularity of short video formats. Silver digitalization, 
aimed at increasing digital literacy and engagement of the older generation, is gaining particular importance in 
modern society. The work employs a comprehensive approach, including a systematic literature review, analysis of 
statistical data, expert interviews, and surveys of the target audience. The results are as follows: the main barriers 
and drivers of silver digitalization have been identified, including a lack of digital skills, security concerns, and 
the absence of relevant content. The most in-demand digital services and preferred learning formats for the older 
generation have been determined. 

Zhang Liting, A.V. Terskaya
A Comparison of Chinese-Russian Phonetic Changes and Problems Faced  

by Chinese Students in the Process of Learning Russian 
Key words and phrases: Chinese; Russian; phonetic changes; phonetic problems; interference; vowel reduction; 

consonant opposition; intonation constructions; mobile stress; teaching methods.
Abstract: The goal is to study the phonetic differences between Chinese and Russian languages, which is 

an important area of linguistic research with significant implications for the process of Chinese students learning 
Russian. The objectives of the article are a comparative analysis of Chinese-Russian phonetic changes and the 
identification of specific problems faced by Chinese learners when studying Russian phonetics. Materials and 
methods are as follows: during the research, data were obtained from a survey of 120 Chinese students studying 
Russian at various universities in China and Russia. The conducted study revealed that the greatest difficulties 
for Chinese students are such phonetic phenomena of the Russian language as vowel reduction (noted by 78 % 
of respondents), the opposition of voiced and voiceless consonants (69 %), and the distinction between hard and 
soft consonants (63 %). Based on the obtained data, methodological recommendations were developed to overcome 
phonetic difficulties in the process of teaching Chinese students the Russian language.

N.N. Skripnikova, E.S. Chesnokova
Podcast as a New Format of Communication in Promotion of an Educational Project 

Key words and phrases: digital communications; podcasting; university communication space; brand; brand 
loyalty.

Abstract: Possibilities of online communication for educational projects are the development of high-
tech promotion formats, the search for relevant options for interaction within the framework of the project, and 
the creation of an event information space. Podcasts as a separate media resource become an additional point of 
contact with the potential audience of the project, a form of distribution of brand-generated content that is interesting 
and useful. This article presents the practices of Voronezh State Technical University (VSTU) in communications 
for promoting the local brand of the Department of Public Relations "Winter School of PR" using podcasting. 
Methods of systemic, structural and situational approaches were applied to solve the tasks set. Comparative and 
statistical analysis, including methods of analyzing the communication environment, a survey and a method of 
expert assessments were used. The podcasts prepared for the PR-2024 Winter School were informative, expanded 
the media space of the project, on the one hand, and at the same time acted as a tool that emotionally maintained a 
connection with the brand, on the other. It is concluded that communication and information spheres of podcasting 
pose new challenges, it is important to comprehend them and implement them into modern practice of creating 
innovative forms of podcasts that combine "information saturation with unlimited copyright freedom in the 
interpretation of information". 
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Chen Zhen, V.V. Matvienko
The Evolution of Reality TV in China: From the Beginning to the Present 

Key words and phrases: reality shows; genre evolution; Chinese television; popular culture; socio-cultural 
factors; format adaptation; original content; interactivity; educational function.

Abstract: This study aims to analyze the transformation of this genre on Chinese television, to identify the 
key stages of its development, and the factors that influenced the formation of the specific characteristics of reality 
shows in China. Reality shows, as an integral element of modern mass culture, have undergone significant evolution 
in China since their emergence in the early 21st century. The methodological basis of the research consisted of 
content analysis, comparative-historical method, and elements of discourse analysis, which allowed identifying the 
dominant themes, formats, and techniques characteristic of various stages of the genre's development. Three main 
periods of the evolution of reality shows in China were identified during the study: early (2001–2007), transitional 
(2008–2014), and modern (since 2015). It was found that the evolution of reality shows in China was significantly 
influenced by state media policy, technological progress, and changes in the value system of Chinese society. 

Wu Huixin, Jiang Huanhuan, Zuo Ruichao
Analyses of Theoretical and Practical Theories Nationality in Xi Jinping's Economic Thought 

Key words and phrases: Economic thought; Xi Jinping; people's character; thought; development.
Abstract: Xi Jinping's economic thought is the fundamental reference point and guide for good economic 

work in the new era, and it has a distinctly people-oriented character. In the theoretical dimension, it demonstrates 
the importance of upholding the development of the people in three aspects: fundamental position, core strength 
and destination value; in the practical dimension, it adopts the ideology of "people-centered" development as the 
practical basis for carrying out economic work. In the practical dimension, it adopts the idea of people-centered 
development as the base and implements concrete measures for new normal economic development, and promotes 
the common prosperity of the whole people as the practical purpose. 

E.M. Kochkina, E.V. Radkovskaya, N.P. Popova
Quality of Life as a Comprehensive Indicator of Competitiveness of the Region 

Key words and phrases: quality of life; cluster; rationing; comparison indicator; region; factor; centroid.
Abstract: The relevance of the article is related to the attention that is currently being paid to the quality of life 

and the desire to equalize it. In order to compare the quality of life in the regions of the Urals, an analysis of official 
statistics indicators characterizing this direction of regional development was performed. To complete the analysis, 
an integral indicator for comparing the quality of life has been introduced, which allows us to identify regions with 
high and low living standards, and at the same time identify strengths and weaknesses in regional development. 

A.L. Kurenkov
Methods for Assessing the Efficiency of Digital Transformation Management Information System 

Key words and phrases: digital transformation; digital transformation automation; digital transformation 
management.

Abstract: Methods for implementing digital transformation and evaluation of its effectiveness 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. 
They require automation of the digital transformation management cycle itself. The purpose of this research 
is to determine methods for effectiveness assessing of implementing an 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 and practical value of the proposed research lies in the identification of new methods for assessing 
the automation of a digital transformation management system that can be applied in practice. 



359

ГЛОБАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ № 6(159) 2024

R.R. Valeev, G.A. Salimova, Z.A. Zalilova
A Review of Government Forms of Support for Small Business Entities  

in the Agricultural Complex of the Republic of Bashkortostan 
Key words and phrases: agriculture; small agricultural business; economic potential; entrepreneurship; 

government support; production; agro-industrial complex; Republic of Bashkortostan.
Abstract: In the analysis, the current state support for light business entities in the agro-industrial complex 

of the Republic of Bashkortostan showed their necessity for solving issues not only of ensuring one’s own food 
supply, import substitution, but also of developing the situation in the economy. The results of the study confirm the 
hypothesis about the relationship between the development of the agro-industrial complex and government support. 
A study conducted using statistical methods of information processing shows an increase in the growth of small 
businesses with increasing government support. 

Лу Чэнь, А.Г. Литвинова 
Улучшение системы передачи знаний на основе использования  

инструментов информационной поддержки
Ключевые слова: трансфер знаний; идеи; технологическое предпринимательство; инновационный ме-

неджмент.
Аннотация: В статье анализируется важность передачи знаний и разрабатываются компоненты пере-

дачи знаний, влияющие на культуру компании в развитии структуры компании, и методы управления, ока-
зывающие влияние на ее формирование. Гипотеза заключается в том, что наиболее ценным стратегическим 
ресурсом для организации являются знания, которые могут дать бизнесу долгосрочное конкурентное пре-
имущество. Целью исследования являются способы передачи знаний в управлении знаниями. Поставлены 
задачи изучить организационные, командные и индивидуальные факторы, которые влияют на передачу зна-
ний, рассмотреть эффективные способы передачи знаний, в то время как другие имеют негативный характер. 
В результате сделан вывод, что успешная передача знаний внутри организаций или между ними является 
важным стратегическим императивом. 

D.A. Polyakov, S.L. Moiseenko
Digitalization as a Factor in the Transformation of the Regional Economy 

Key words and phrases: digital technologies; regional management; regional economy; transformation; 
efficiency.

Abstract: The objectives of the article are to analyze the current state of digitalization implementation. To 
achieve this, the following tasks were set: to identify the main factors impeding the intensification of digitalization 
and to make proposals to improve its efficiency. The research hypothesis is that in order to achieve high rates of 
regional involvement in digitalization, it is necessary to turn to the international experience of other countries, as 
well as increase the level of employees’ competencies at all hierarchical levels. The research methods are analytical, 
comparative, and expert assessments. The results are as follows: it has been established that at the regional level, 
in this context, the availability of competencies of personnel capable of acting as a full-fledged user, an active 
“consumer” of the information received is of great importance. It is important to identify “weak links” in ongoing 
processes, strengthen favorable trends, and eliminate or reduce the impact of negative factors. Cooperation between 
regions of federal districts is of a certain importance, which can increase the innovative activity of the population, 
scale up successful projects, and will help strengthen interaction between business and the state in matters of 
effective digital cooperation.

V.V. Sulimin, V.V. Shvedov
Prospects for the Agro-Industrial Complex in Europe 

Key words and phrases: agro-industrial complex; sustainable development; innovations; food security; climate 
change; European Union; agricultural technologies.
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Abstract: The scientific article is a study of the agro-industrial complex in European countries, aimed 
at assessing the current state and identifying strategic directions for its development in the context of global 
challenges. The main objective is to analyze both economic and environmental aspects, with a particular focus 
on innovative technologies and the sustainability of the sector. The objectives of the study include examining the 
impact of climate change and European Union agricultural policies on food security, as well as determining the role 
of agricultural technologies in adapting to changing conditions. The article analyzes in detail the opportunities and 
risks associated with the transition to sustainable agricultural methods, discusses the restructuring of production and 
increasing its efficiency through innovation. Particular attention is paid to international cooperation and integration 
processes that contribute to solving food security problems and strengthening the competitiveness of the agro-
industrial complex. In their conclusions, the authors emphasize that only through joint efforts and the introduction 
of advanced agricultural technologies can significant progress be achieved in ensuring the sustainable development 
of the agro-industrial sector, which is extremely important for maintaining economic stability and environmental 
balance in European countries. 

Xu Ke, A.G. Litvinova
The Impact of Human Capital on Changes in the Economy 

Key words and phrases: human capital structure; the economic growth; changes.
Abstract: As the potential for increasing the efficiency of resource redistribution decreases and the age structure 

of the population changes, the Chinese economy has moved from a phase of rapid growth to a phase of high-quality 
and innovative development. The research hypothesis is that the current situation requires rapid changes, which are 
achieved through the provision of factors and comparative advantages of the economy. The research task is aimed 
at studying and analyzing new drivers of economic development of the country's economy through the qualitative 
structure of human capital using an empirical method. Based on the theoretical paradigm of the new structural 
economics, the article analyzes the correspondence between the structure of human capital and the structure of 
industry to determine the quality of the optimal structure of human capital. The results of the analysis show that 
different characteristics of the human capital structure have different effects on economic growth in the country. 

N.V. Ukolova, D.S. Morozov, Yu.A. Shikhanova
Methodology for Assessing Socio-Economic Development of Rural Areas 

Key words and phrases: rural areas; rural population; assessment of socio-economic development.
Abstract: The key objective of the study was a critical study and comparative analysis of various methods 

for assessing the sustainable development of rural areas, as well as development of the author's methodology 
for assessing the socio-economic development of rural areas. To achieve it, several tasks were set: various 
evaluation approaches containing a number of indicators (quantitative, qualitative), methods of obtaining them 
(statistical analysis, expert assessments, etc.) were identified; the logic of the authors' methodological approach 
was formulated. The research hypothesis is as follows: presentation of the authors' assessment methodology that 
reveals the social-economic development of rural areas in the context of three groups of indicators: the state of the 
social sphere, the state of development of the local economy, indicators of the standard of living and demography 
of the rural population (resulting indicators). The following general scientific methods of cognition were used: 
generalization method, abstract-logical method, monographic, and economic. The results obtained on the basis of 
this methodology will allow us to determine the degree of differentiation of the studied areas and the priority of 
managerial measures of influence on the part of the responsibility centers. 

E.G. Kholnova
Current Problems and Prospects of Competitiveness of Russian Civil Aviation 

Key words and phrases: industry competitiveness; civil aviation; import substitution; air transportation; 
passenger traffic; aviation industry; aviation enterprises.
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Abstract: The purpose of the article is to highlight the urgent problems of Russian civil aviation related to the 
impact of international economic sanctions on the competitiveness of the country's aviation industry; analyze the 
current situation in Russian civil aviation and determine the prospects for its development in the future in conditions 
of limited business and existing technologies, as well as areas of operational and strategic government influence to 
improve the efficiency and competitiveness of Russian airlines. 

A.S. Sokolov, S.V. Generalova
The Role of Investment in the Developing Economy 

Key words and phrases: investments; economics; economic development; investment attractiveness.
Abstract: Investment plays a critical role in a country's economy as it stimulates economic growth, creates 

jobs, stimulates product innovation and increases productivity. As a result, real investment in the country's economy 
comes from various sources, such as foreign direct investment, investment by domestic companies, and has been 
steadily declining. The study aims to determine the investment policy in the sphere of economic development. 
The objectives are to view the dynamics of the main macroeconomic indicators of investment in the development 
economy. The article uses the method of statistical analysis of economic indicators, the illustrative and graphical 
method. The study allows us to conclude that real investment requires a role in employment growth in countries. 
Investments in the construction of roads, bridges, railways, energy employment and other facilities provide for the 
provision of a level of comfort for citizen citizens, compliance with living conditions and the development of the 
economy of the state as a whole. 

I.P. Firova, V.N. Solomonova, O.I. Pudovkina
The Problems of Coordinating the Implementation of Social Transformations  

with the Priorities of Economic Security Policy in Russia
Key words and phrases: economic security; social transformations; social infrastructure; balance of the cycle of 

development of the social sphere.
Abstract: The purpose of the study is to substantiate ways to combine social changes with the realization of 

economic security in Russia. To achieve this goal, factors influencing the analysis of cause-and-effect relationships 
of problems were identified; decision-making methods and evaluation criteria were studied; indicators and indicators 
for assessing the state of the social sphere were developed. The hypothesis of the study is to substantiate proposals 
for the creation of a new set of social services and standards to determine the level of state guarantees; substantiation 
of modern standards of providing the population with social services, taking into account the existing social 
infrastructure and in conditions of ensuring economic security. In the course of the study, various scientific research 
methods were used, including analysis, synthesis, hypothetical and hypothetical-deductive approaches. The results 
obtained consist in the development of solutions aimed at determining the structure and functions of state bodies 
involved in the implementation of social changes (including the mechanism of interaction between the Center and 
the subjects of the Russian Federation, as well as the creation of a common information space); the development and 
adoption of appropriate laws ensuring the effective functioning of newly created social structures. 

I.P. Firova, V.N. Solomonova, O.I. Pudovkina
Current Opportunities for Implementing Social Changes in Russia Using Modern Management Tools 
Key words and phrases: social sphere; social changes; criteria for choosing methods of social transformation; 

socio-economic priorities; a set of measures for the implementation of social transformations.
Abstract: The purpose of the research is to substantiate the methods of updating the practices of managing the 

processes of transformation in the social sphere, taking into account the priorities of sustainable socio-economic 
development of Russia. To achieve this goal, the following tasks were identified: it was proved that social changes 
should include new solutions that correspond to the priorities of the development of the social sphere and new social 
services; problems related to the formation of social infrastructure were identified; methods for updating practices 
for managing the processes of transformation in the social sphere were proposed. The hypothesis of the study is 
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manifested in the substantiation of proposals for the formation of a set of measures for the implementation of social 
transformations, including significant social projects, highly qualified specialists and which should be supported 
by management decisions at the state and regional levels based on potentially favorable economic conditions and 
incentives. 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 creating the necessary 
conditions for realizing the possibilities of social change in Russia using modern management tools, improving 
the quality of social services, optimizing social security processes in Russia and creating the foundations for stable 
development. 
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