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Аннотация: В статье рассматриваются осо-
бенности педагогического сопровождения ки-
бербезопасности обучающихся. Целью статьи 
является обоснование особенностей педаго-
гического сопровождения кибербезопасности 
обучающихся. Выполнен анализ основных по-
нятий исследования: «информационная без-
опасность», «киберпространство», «кибербезо-
пасность», «сопровождение», «педагогическое 
сопровождение». Выделены основные опасно-
сти и киберугрозы, исходящие из глобальной 
сети Интернет. Представлены и обоснованы 
принципы педагогического сопровождения, 
виды и содержание педагогического сопровож- 
дения по формированию кибербезопасности об-
учающихся в процессе учебной и внеурочной 
работы. Гипотеза исследования заключается в 
том, что уровень сформированности кибербе-
зопасности обучающихся будет зависеть от оп-
тимального сопровождения данного процесса. 
Методы исследования – теоретические: анализ 
литературных источников, обобщение, система-
тизация. 

Развитие информационно-коммуникацион-
ных технологий (икТ) привело к тому, что на 
современном этапе почти все общество стано-
вится активным пользователем Интернета. Осо-
бое беспокойство вызывают обучающиеся обще-
образовательных организаций, использующие 

возможности глобальных сетей в своей повсед-
невной жизни. Доказано, что Интернет имеет 
двойственное влияние на личность человека –  
созидательное и разрушительное. Согласно 
первому подходу, Интернет имеет уникальные 
возможности для оперативного получения не-
обходимой информации, а также обеспечения 
оперативной связи в условиях саморазвития 
личности. В то же время имеются и негативные 
факторы использования глобальных сетей, кото-
рые приводят к нежелательным последствиям в 
процессе становления подростка, в том числе к 
снижению интеллектуальных способностей, к 
асоциальному развитию личности, затрудняю-
щему ее адаптацию к другим сферам деятель-
ности. 

Различные аспекты информатизации обще-
ства и образовательной системы исследовали 
И.Е. Вострокнутов, А.П. Ершов, А.А. Кузнецо-
ва, В.М. Монахова, С.П. Плеханова, С.В. Па- 
нюкова, Е.А. Ракитина и др.; проблемам ки-
бербезопасности обучающихся посвятили свои 
работы О.Л. Безумова, В.В. Буряк, С.О. Кулик,  
К.С. Итинсон, Е.А. Лыткина, Р.К. Ишанова, 
А.Я. Минин, О.А. Троицкая, Т.С. Ширикова  
и др.; вопросы педагогического сопровожде-
ния  формирования и развития личности обу-
чающихся изучали А.Г. Асмолов, В.И. Иванова,  
Н.С. Кравцова, А.В. Мудрик, А.А. Стерков,  
В.Н. Слободчикова, Е.В. Юшкевич и др.

В последнее время Правительством Рос-
сии уделяется большое внимание процессам 
информатизации в стране, приняты законы, 
имеющие фундаментальное значение для эф-
фективного использования информационных 
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ресурсов, для реализации права личности на 
доступ к информации. В Федеральном госу-
дарственном образовательном стандарте ос-
новного общего образования (от 31 мая 2021 г.  
№ 287) акцентировано внимание на том, что 
программа по формированию универсальных 
учебных действий (ууд) должна обеспечивать 
теоретические знания по основам информа-
ционной безопасности, формировать умение 
безопасного применения ИКТ и информаци- 
онно-коммуникационной сети Интернет.

Согласно Доктрине информационной без-
опасности РФ, под информационной безопасно-
стью подразумевается состояние защищенности 
личности, общества и государства от внутренних 
и внешних информационных угроз, при котором 
обеспечиваются реализация конституционных 
прав и свобод человека, достойные качество и 
уровень жизни граждан, устойчивое социально-
экономическое развитие страны, оборона без-
опасности государства [5].

По мнению М.М. Абдуразакова, информа-
ционная безопасность предполагает:

– безопасность информационной среды, 
информационно-познавательной сферы;

– безопасность личной информационно-
познавательной среды человека, порождаемой 
процессами, средствами и результатами, про-
цессами информатизации и использования ин-
формации;

– безопасность многомерного информаци-
онного пространства, реального и виртуального 
киберпространства [1].

В свою очередь, кибербезопасность имеет 
целью обеспечение нормального функциониро-
вания киберпространства, защищая его от воз-
никших угроз эффективным способом.

Китайский ученый Лю Ган считал, что ки-
берпространство, образуемое компьютерной 
сетью, есть не что иное, как инструмент для 
исследования собственного чувства и разума 
[8]. Под киберпространством подразумевается 
среда информационного воздействия и обмена 
данными, реализуемая в компьютерных сетях и 
сетях связи, где элементами данного простран-
ства являются серверы, компьютеры, телеком-
муникационное оборудование, каналы связи, 
информационные и телекоммуникационные  
связи [9].

С этой позиции кибербезопасность предпо-
лагает совокупность условий, при которых все 
составляющие киберпространства защищены от 

максимально возможного числа угроз и воздей-
ствий с нежелательными последствиями [4].

В настоящее время наблюдается резкий рост 
угроз для подростков, исходящих из глобальной 
сети Интернет, приобретающих угрожающий 
характер. К основным опасностям и угрозам, с 
которыми повседневно встречаются обучающи-
еся, относятся: кибербуллинг, предполагающий 
оскорбления и намеренную травлю личности, 
использование компрометирующих данных; ки-
берпреступления – это своего рода вымогатель-
ства, обман, запугивания, кража денег со счетов 
и др.; киберэкстремизм. На сегодняшний день 
преступные сообщества оказывают большое 
влияние, особенно на подростков, через завуа-
лированную пропаганду экстремистских взгля-
дов; киберсуицид, предполагающий индивиду-
альное или групповое самоубийство подростков 
при давлении на личность и управлении данным 
процессом при помощи интернет-ресурсов; 
агрессивное информационное пространство, 
связанное с манипуляцией сознанием, сценами 
жестокости и насилия, с детской порнографией 
и др.; интернет-зависимость подростков, прояв-
ляющуюся в потере контроля над собой, неспо-
собности противостоять влиянию Интернета, 
что связано с нарушением сна, раздражительно-
стью, снижением мотивации к учебе, участию в 
различных воспитательных мероприятиях и др.

На основе этого можно сделать вывод, что 
осведомленность обучающихся в вопросах  
киберрисков и киберугроз может стать важным 
фактором защиты подростков от их негативного 
влияния. 

Особая роль в формировании кибербезопас-
ности обучающихся, в том числе и в общеобра-
зовательных организациях, отводится педагогу, 
осуществляемому педагогическое сопровожде-
ние обучающихся, которым необходимы по-
мощь и поддержка в преодолении различных 
трудностей, связанных с киберугрозами. 

По мнению ученых, сопровождение – это 
процесс совместной деятельности сопровожда-
ющего и сопровождаемого, который происходит 
на протяжении длительного времени, где сопро-
вождающий выполняет ведущую роль в образо-
вательном процессе.

С точки зрения Л.В. Байбородовой, педаго-
гическое сопровождение можно рассматривать в 
нескольких аспектах:

– как профессиональную деятельность со-
провождающего, способного оказать помощь и 
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поддержку в индивидуальном образовании со-
провождаемого;

– как процесс, содержащий комплекс це-
ленаправленных педагогических действий, по-
могающий сопровождаемому сделать самосто-
ятельный выбор в решении образовательных 
задач;

– как взаимодействие сопровождающего и 
сопровождаемого;

– как технологию, включающую ряд по-
следовательных этапов деятельности сопровож- 
дающего по обеспечению личностных достиже-
ний сопровождаемого;

– как метод, обеспечивающий создание 
условий для принятия субъектом оптимальных 
решений в ситуациях личного выбора;

– как систему, характеризующую взаимо- 
связь и взаимообусловленность элементов: це-
лого, содержательного, процессуального и ре-
зультативного [3, с. 13].

Е.И. Казакова рассматривает понятие «со-
провождение» через призму обеспечения, ме-
тода и организации. Если рассматривать сопро-
вождение как обеспечение, то в данном случае  
под сопровождением подразумевается метод, 
обеспечивающий создание условий для при-
нятия субъектом оптимальных решений в раз-
личных ситуациях. Если рассматривать сопро-
вождение как помощь, то здесь подразумевается 
совокупность последовательных действий, по-
зволяющих субъекту определиться с приня-
тием решения и нести ответственность за реа-
лизацию этого решения. Если рассматривать 
сопровождение как организацию, то служба со-
провождения – это объединение специалистов 
разного профиля, которые осуществляют сопро- 
вождение [7].

Противостояние обучающихся киберрискам 
и киберугрозам основывается на положениях 
следующих специфических принципов:

– принцип индивидуализации, предпола-
гающий отбор содержания для формирования 
знаний и умений обучающихся общеобразова-
тельных организаций по основам кибербезопас-
ности в соответствии с их потребностями и пси-
холого-возрастными особенностями;

– принцип обеспечения субъектной по-
зиции сопровождающего и сопровождаемого, 

направленный на создание условий для форми-
рования положительной мотивации в освоении 
системы знаний и практических действий, свя-
занных с информационной и кибербезопасно-
стью обучающихся;

– принцип системности и вариативности 
сопровождения, предполагающий обеспечение 
сформированности знаний и умений, необходи-
мых обучающимся для защиты от вредоносной 
информации, исходящей из различных сайтов, 
чатов;

– принцип активного взаимодействия 
субъектов, сопровождающих на основе сотруд-
ничества, который обеспечивает организацию 
и реализацию совместных действий по форми-
рованию кибербезопасности сопровождаемых в 
процессе урочной и внеурочной деятельности; 
в данном случае педагог выступает в роли кон-
сультанта, тьютора, коуча.

Формирование кибербезопасности обучаю-
щихся общеобразовательных организаций осу-
ществляется в процессе учебной и внеурочной 
деятельности на основе применения различных 
форм, методов и технологий обучения. В каче-
стве педагогического сопровождения в процессе 
учебной работы применяются учебные кейсы 
по основам кибербезопасности; инструкции по 
правилам поведения в Интернете, алгоритмы 
создания ситуационных задач, методические 
рекомендации по применению интерактивных 
форм, методов и технологий обучения. Для вне-
урочной деятельности с целью углубления зна-
ний по информационной и кибербезопасности 
обучающихся были использованы инструкции 
по выполнению самостоятельных работ, свя-
занных с противостоянием различного рода ки-
беругрозам; памятки поведения обучающихся 
при использовании программного обеспечения; 
инструкции по проведению тренингов в области 
кибербезопасности.

Таким образом, на основе вышеизложен-
ного можно сделать вывод, что результативно-
му противостоянию обучающихся киберрискам 
и киберугрозам, исходящим из сети Интернет, 
будет способствовать оптимальное педагогиче-
ское сопровождение, применяемое как в процес-
се учебной деятельности общеобразовательных 
организаций, так и во внеурочной работе.
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Аннотация: В данной статье раскрыва-
ются вопросы, связанные с методологией си-
стемного подхода к педагогическим явлениям 
и процессам. Раскрывается сущность понятий 
«система», «системный подход», их специфи-
ческие признаки и принципы. Выполнен анализ 
содержания элементов педагогической систе-
мы формирования кибербезопасности обучаю-
щихся общеобразовательных организаций: це-
лей, организационных форм, методов и средств  
обучения. 

Рассматривая закономерности развития пе-
дагогических систем в становлении и развитии 
личности обучающихся, исследователи сталки-
ваются со множеством проблем, факторов, ко-
торые не всегда можно учесть при организации 
образовательного процесса, в том числе связан-
ного с формированием кибербезопасности обу-
чающихся.

Решение проблемы противостояния обуча-
ющихся общеобразовательных организаций ки-
беругрозам и киберрискам возможно лишь при 
условии целенаправленного применения педа-
гогом всей совокупности системы оптимальных 
методов, организационных форм и средств об-
учения.

При рассмотрении теоретических проблем 
к организации данного процесса мы основыва-
лись на идеях системного понимания педагоги-
ческой деятельности, которые были предложены 
Д. Локком, И.Ф. Гербартом, П.Ф. Каптеровым, 
Я.А. Коменским и др.; теоретические пробле-

мы системного подхода к обоснованию педаго-
гических систем исследовали В.П. Беспалько,  
В.В. Гузеева, В.И. Загвязинский, В.С. Ильин, 
М.И. Махмутов, В.В. Краевский, М.Н. Скаткин, 
В.А. Сластенин, В.В. Сериков и др.; вопросы, 
связанные с информационной и кибербезопас-
ностью обучающихся, изучали М.В. Бедник, 
Д.В. Дубинина, К.С. Итинсон, О.Н. Троицкая, 
А.В. Белоус, Ф.А. Герасимова, Л.Н. Гриши- 
на и др.

Формирование кибербезопасности обуча-
ющихся общеобразовательных организаций 
можно логично выстроить, основываясь на си-
стемном подходе, что позволяет более детально 
проникнуть в сущность процесса противостоя-
ния киберрискам и киберугрозам как целостной 
системы. 

Понятие «системный подход» рассматрива-
ется как совокупность элементов, которые пре-
бывают в отношениях и связях и этим самым 
создают определенную целостность, единство 
[9, с. 610]. В теории и практике познания си-
стемный подход выступает как один из основ-
ных принципов диалектики, так как в его основе 
лежит принцип материального единства мира и 
его развития (движения) [6]. С позиции филосо-
фии системный подход определяет формирова-
ние системного взгляда на мир, который берет за 
основу идеи целостности, сложной организации 
исследуемых объектов, их внутренней активно-
сти и динамизма [8].

В педагогических исследованиях понятие 
«системный подход» начало использоваться в 
70–80 гг. ХХ в. после появления статьи Ф.Ф. Ко- 
ролева о возможности использования систем-
ного подхода в педагогике. Высказанные им 
идеи вскоре были реализованы в отечественной 
педагогике как исследования педагогического 
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коллектива (психолого-педагогическая система) 
и как система организации воспитательной ра-
боты. Однако эти две системы в реальном педа-
гогическом процессе развивались параллельно.

Системный подход в педагогике направлен 
на раскрытие целостности педагогических объ-
ектов, выявление у них различных типов и ви-
дов связей и объединение их в единое целое. На 
практике системный подход реализует принцип 
целостного рассмотрения педагогических явле-
ний и взаимосвязи, вследствие которых возни-
кает новое качество, не характерное отдельным 
элементам. Вместе с тем необходимо учитывать 
тот факт, что замена одного или нескольких эле-
ментов в общей системе может повлиять на ха-
рактер и результат всей системы.

Использование системного подхода в нашем 
исследовании позволяет выделить элементы и 
уровни сформированности кибербезопасности 
обучающихся, выделить их содержание как си-
стемы, определить способы, с помощью кото-
рых элементы данной системы взаимодейству-
ют друг с другом, выявить структуру системы, 
установить уровень ее целостности, выявить ее 
функции и др.

Базовым понятием системного подхода яв-
ляется понятие «система» (целое, состоящее из 
частей). Еще Аристотель обращал внимание на 
то, что целым называют то, в чем нет отсутствия 
ни одной из тех частей, которые и создают это 
целое. Поэтому именно системный подход по-
зволяет отделить и изучить каждый в отдель-
ности элемент системы, проанализировать и 
сопоставить их друг с другом, объединив в це-
лостную структуру.

В педагогической науке к основным при-
знакам системы относят: наличие составляю-
щих элементов, компонентов, частей; наличие 
компонентов, которые можно рассматривать в 
относительной изолированности, связанными с 
другими процессами и явлениями; наличие вну-
тренней структуры связей между этими компо-
нентами, их подсистемами; наличие целостно-
сти, признаком которой является то, что система 
благодаря взаимодействию компонентов имеет 
интегративный результат; наличие в структу-
ре системообразующих связей, которые объ-
единяют компоненты; взаимосвязь с другими  
системами.

В.Н. Садовский обосновал три группы при-
знаков системы, а именно:

– признаки, характеризующие внутрен-

нее состояние системы (множество, элементы, 
отношение, свойства, связи, целостное взаимо-
действие, организация, иерархическое строение 
системы и др.);

– признаки, характеризующие специфиче-
ские системные свойства (интеграция, диффе-
ренциация, целостность, стабильная обратная 
связь и др.);

– признаки, относящиеся к поведению си-
стемы (среда, деятельность, поведение системы, 
изменение, развитие, целенаправленность) [8].

Именно признаки системы помогают осоз-
нать и применить структурно-функциональное 
содержание механизма формирования кибербе-
зопасности обучающихся в условиях образова-
тельных организаций.

Сущность системного подхода в образова-
нии заключается в том, что все образователь-
ные феномены рассматриваются как большие, 
средние и малые педагогические системы, от-
носительно самостоятельные элементы, каче-
ственные характеристики отдельных элементов, 
составляющих систему [6]. Малые системы 
имеют в своей структуре незначительное коли-
чество элементов; средние системы могут объ-
единяться в отдельные подсистемы; большие 
системы включают в себя значительное количе-
ство подсистем. Следовательно, система – это 
целостный комплекс элементов и подсистем, ко-
торые находятся в определенных взаимосвязях и 
взаимоотношениях.

Каждая система создается для выполнения 
конкретной функции. Так как элементы систе-
мы выполняют различные функции, то они для 
системы имеют и различные значения. Функции 
системы являются характерным ее признаком, 
так как именно с их помощью одна система 
отличается от другой [6]. Одной из основных 
функций педагогической системы является по-
строение образов и соотношений между ними, 
функционально обусловленных целевыми ха-
рактеристиками конкретного этапа обучения 
или развития.

Использование системного подхода в обра-
зовательной сфере основывается на соблюдении 
требований его основных принципов, а именно:

– принцип конечной цели, предусматри-
вающий приоритет конечной (стратегической, 
тактической) цели;

– принцип целостности и единства, пред-
полагающий рассмотрение системы как сово-
купности частей, элементов, которые находят-
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ся в единстве и целостности педагогической  
системы;

– принцип связанности, рассматриваю-
щий каждый элемент системы совместно с его 
связями;

– принцип информативности, предусма-
тривающий новизну, достоверность и оператив-
ность информации;

– принцип развития, предполагающий 
учет изменяемости системы, расширение ее эле-
ментов;

– принцип коррекции, обеспечивающий 
замену элементов в системе при изменении 
внешних и внутренних условий;

– принцип динамичности и устойчивости, 
позволяющий сохранить ориентир на один и тот 
же результат [8; 6].

Систему формирования кибербезопасности 
обучающихся общеобразовательных организа-
ций мы относим к большим педагогическим си-
стемам. В.Н. Загвязинский под педагогической 
системой подразумевает разработанную в тео-
рии и применяемую на практике систему обра-
зования, воплощающую единство социальных и 
педагогических целей, теоретической и педаго-
гической концепции, предметного содержания 
принципов организации и средств воспитания 
и обучения [2, с. 3–9]. Педагогическая система 
рассматривается как организованный процесс, в 
котором педагог управляет учебным процессом 
и передает знания и опыт, накопленные челове-
чеством. Целью этого процесса является фор-
мирование у личности научного мировоззрения, 
культуры поведения, положительных человече-
ских качеств и др. [6]. Для всех педагогических 
систем установлены общие свойства: гибкость, 
динамичность, вариативность, стабильность, 
прогностичность, преемственность, целост-
ность [8].

Педагогическую систему формирования 
кибербезопасности обучающихся общеобразо-
вательных организаций составляют следующие 
элементы: цели, содержание, организационные 
формы, методы, средства обучения.

Цели обучения и воспитания являются пер-
вым элементом педагогической системы (чему 
учить). Понятие «цель» рассматривается как 
осознанный конечный результат соответствую-
щей учебной деятельности, который необходи-
мо достичь. На основе результатов исследова-
ния выявлено, что виды педагогических целей 
достаточно разнообразны.

Рассмотрим подходы к классификации пе-
дагогических целей. Так, В.С. Безрукова пред-
лагает следующую классификацию педагогиче-
ских целей: нормативно-государственные цели, 
которые являются наиболее общими и опреде-
ляются нормативно-правовыми документами; 
общественные цели, которые формируются как 
потребности и интересы различных групп лю-
дей и создают основу в виде педагогических 
концепций, уставов, положений и др.; инициа-
тивные цели – это то, что разрабатывается педа-
гогами-практиками [1]. 

В педагогических исследованиях предло-
жена и другая классификация целей, а именно: 
стратегические, тактические и операционные. 
Учитывая специфику формирования кибербе-
зопасности обучающихся общеобразователь-
ных организаций, мы определили стратегиче-
скую цель, которая отображает объективные 
потребности общества в формировании знаний 
и умений подростков по противодействию ки-
беррискам и киберугрозам. Тактические цели 
мы рассматривали как промежуточные, направ-
ленные на поэтапное формирование знаний и 
умений в области информационной и кибербе-
зопасности обучающихся; оперативные цели ре-
ализуются на каждом учебном занятии и в про-
цессе внеурочной деятельности.

Формирование кибербезопасности обуча-
ющихся составляет система знаний и умений. 
Идея формирования системы знаний, а не про-
сто их суммы, прослеживалась еще в трудах 
Я.А. Коменского. В «Великой дидактике» он об-
ращал свое внимание на то, что образование не 
всегда является целостной совокупностью зна-
ний, а составляет что-то искусственно создан-
ное, что не всегда достаточно взаимосвязанное 
и не приносит большой пользы, а поэтому зна-
ния должны быть взаимосвязаны между собой и 
объединены в единое целое [5].

А.Я. Минин рассматривает кибербезопас-
ность как состояние защищенной среды, соз-
даваемой совокупностью информации, ин-
формационной среды и информационного 
взаимодействия людей [7].

Под кибербезопасностью С.И. Козьминых 
подразумевает среду информационного воздей-
ствия по обмену данными, реализуемую в ком-
пьютерных сетях и сетях связи [4]. А поэтому 
с основами противостояния киберрискам и ки-
беругрозам, исходящим от этой среды, должен 
быть ознакомлен каждый обучающийся обще-
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образовательных организаций. То есть цифровая 
грамотность обучающегося начинается с систе-
мы знаний по распознанию киберугроз и нали-
чия установки на своевременное реагирование 
на киберугрозы и киберриски, исходящие из 
глобальных сетей [3].

Методы обучения как следующий элемент 
педагогической системы по формированию ки-
бербезопасности обучающихся реализуют про-
блему достижения поставленных целей и отве-
чают на вопрос о том, как учить, какие способы 
и приемы будут способствовать результативно-
му формированию системы знаний и умений. 
К методам активной организации учебного 
процесса по противостоянию обучающихся ки-
беррискам и киберугрозам в информационной 
среде мы отнесли: тренинговый метод, достоин-
ством которого является вовлечение всех участ-
ников в процесс взаимодействия; проблемный 
метод, способствующий решению различных 
нестандартных ситуаций; метод моделирова-
ния ситуаций, связанных с киберугрозами; дис-
куссионный метод как средство педагогической 
поддержки сопровождаемых, который обеспе-
чивает обмен мнениями, идеями, установками в 
процессе интерактивного взаимодействия. 

Формы организации формирования кибер-
безопасности обучающихся как элемент педа-

гогической системы определяют, где, когда и 
в какой форме должен быть организован обра-
зовательный процесс для достижения заплани-
рованных результатов. К таким формам можно 
отнести уроки, практические занятия, консуль-
тации, конференции-семинары, недели кибербе-
зопасности, конкурсы, олимпиады и др.

Средства обучения способствуют форми-
рованию кибербезопасности обучающихся с 
помощью современного технического и дидак-
тического обеспечения. Для реализации постав-
ленных целей и задач исследования необходимо 
согласовать, какие средства обучения будут ис-
пользоваться на разных этапах образовательно-
го процесса, как будет обеспечиваться интегра-
ция комплексного применения данных средств 
в процессе учебной и внеурочной деятельности, 
какая интенсивность применения инструктив-
ной документации и методического обеспечения 
необходима для противостояния обучающихся 
киберрискам и киберугрозам.

Таким образом, формирование кибербезо-
пасности обучающихся общеобразовательных 
организаций, основанное на теориях, принципах 
и положениях системного подхода, обеспечива-
ет взаимосвязь и целостность элементов педаго-
гической системы для достижения целей и задач 
исследования. 
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ПРоБЛеМа кадРоВого деФиЦиТа В сисТеМе 
оБЩего оБРаЗоВаниЯ ВЛадиМиРскоЙ оБЛасТи

ключевые слова: кадровый дефицит; систе-
ма образования; образовательные учреждения; 
учителя; педагогические кадры.

Аннотация: Целью данной статьи является 
выявление проблем системы общего образова-
ния Владимирской области, а также разработка 
путей преодоления кадрового дефицита. Задачи 
статьи: раскрыть основные проблемы системы 
общего образования Владимирской области; 
определить основные траектории решения про-
блем кадрового голода школ области. Гипотеза: 
преодоление кадрового дефицита системы об-
щего образования Владимирской области воз-
можно путем взаимодействия органов власти и 
образования. Методы: анализ, синтез, обобще-
ние, сравнение. В ходе работы автор приходит 
к выводу, что решение проблемы укомплекто-
ванности кадрами образовательных учреждений 
региона позволит улучшить трудовой потенциал 
и обеспечит высокий уровень подготовки вы-
пускников. 

Современные реалии системы общего об-
разования Владимирской области показывают 
наличие множества проблем, которые связаны, 
прежде всего, с отсутствием квалифицирован-
ных педагогов и учителей. Низкая заинтересо-
ванность в трудоустройстве в общеобразователь-
ные учреждения региона обусловлена низким 
уровнем оплаты труда, отсутствием поддержки 
со стороны администрации школ, а также слож-
ными условиями труда.

Если рассматривать уровень оплаты труда 
учителя во Владимирской области, то, по дан-
ным Росстата, средняя заработная плата состав-
ляет 42,3 тыс. руб. В Москве уровень заработной 
платы учителя составляет 111,7 тыс. руб., тогда 

как в Московской области – 75,0 тыс. руб. Такая 
статистика говорит о том, что большинство вы-
пускников Педагогического института Влади-
мирского государственного университета имени 
А.Г. и Н.Г. Столетовых (Влгу) после окончания 
обучения уедут работать в столичный регион 
либо свяжут свою дальнейшую деятельность с 
частной практикой (репетиторство либо работа 
в частных образовательных учреждениях).

Следует отметить, что оплата труда учителя 
включает в себя 3 основных компонента: 

– базовую часть, которая связана с осу-
ществлением педагогической деятельности;

– компенсирующую часть, которая вклю-
чает доплаты за работу с детьми с ограничен-
ными возможностями здоровья и оплату комму-
нальных услуг в сельской местности;

– стимулирующую часть, которая опре-
деляется управляющим советом образователь-
ного учреждения (это различные надбавки и  
премии) [1].

Сегодня во Владимирской области учи-
тель без стажа будет получать оклад на уровне 
МРОТ, доплата за наличие диплома с отличием 
составляет 30 % от оклада.

Если рассматривать уровень базового окла-
да в г. Москве, то на текущий момент он состав-
ляет 84 тыс. руб.

Еще одной проблемой системы образования 
является проблема «старения» кадров. Сред-
ний возраст работников общего образования в 
России составляет 47 лет. Если рассматривать 
Владимирскую область, то наибольшую долю 
составляют педагогические кадры в возрасте 
от 60 лет и старше, а наименьшую – от 30 до  
49 лет. Такая ситуация может привести к тому, 
что в скором времени образовательные учреж-
дения Владимирской области будут испытывать 
еще больший кадровый голод.
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Большинство учителей в России – женщи-
ны. Их доля среди всех учителей школ за по-
следнее десятилетие увеличилась и составила 
88,4 %. Сложившаяся ситуация в стране еще 
больше усугубляет дефицит мужчин-учителей. 

Низкая заинтересованность в работе учите-
лем обусловлена также необходимостью веде-
ния большого количества документационного 
обеспечения образовательного процесса. Это не 
только ведение электронного журнала, проверка 
тетрадей и контрольных работ, но и составление 
большого количества рабочих и учебно-методи-
ческих материалов. Кроме того, учителя долж-
ны участвовать в различных мероприятиях по 
вопросам повышения качества образования и 
преподавания дисциплин.

И, наконец, неуважительное и несерьезное 
отношение к молодым специалистам со стороны 
коллег, учеников и их родителей снижает стрем-
ление продолжать педагогическую деятельность 
в общеобразовательном учреждении. 

На конец 2023/2024 учебного года, по дан-
ным Министерства образования Владимирской 
области, было заявлено о наличии 833 вакансий 
педагогов. По данным официальной статистики, 
наибольший кадровый голод испытывают шко-
лы г. Владимира (171 учитель), затем г. Ковров 
(96 учителей). Менее проблемными являют-
ся Селивановский, Муромский и Гороховец-
кий районы (там дефицит учителей составляет  
6–8 вакансий). 

Наиболее востребованными среди педаго-
гов-предметников являются учителя математи-
ки, иностранного языка (английского), русского 
языка и литературы, а также учителя начальных 
классов и физики. 

Подобная ситуация приводит к тому, что в 
отдельных образовательных учреждениях за-
нятия по определенным предметам либо вооб-
ще не проводятся, либо проводятся учителями 
других предметов, что существенно снижает 
качество образования и вынуждает родителей 
пользоваться услугами репетиторов. Наиболее 
критично это для выпускников 9–11-х классов, 
которые обязаны сдавать ОГЭ и ЕГЭ.

Низкое качество подготовки учеников обще-
образовательных школ сказывается на их даль-
нейшем обучении в колледжах и вузах. 

В качестве основной меры по преодолению 
проблем кадрового дефицита в образовательных 
учреждениях Владимирской области предлага-
ется заключение целевых договоров со студен-

тами. Предполагается, что студентам очной фор-
мы обучения будет назначена стимулирующая 
выплата по результатам сдачи сессии. Если сту-
дент «закрывает» сессию на «хорошо» и «отлич-
но», то размер ежемесячной выплаты составит 
10 тыс. руб., для отличников выплата составит 
15 тыс. руб.

После завершения обучения студент-
«целевик» обязан будет отработать в общеоб-
разовательном учреждении региона не менее 
трех лет. Успешность реализации данных мер 
предсказать сложно, но, как показывает практи-
ка целевого обучения студентов-медиков, мно-
гие из них готовы компенсировать затраты на 
обучение, не заключая трудовой договор с ме-
дицинскими учреждениями региона, выбирая 
перспективу трудоустройства в учреждениях  
г. Москвы и Московской области.

Если рассматривать опыт, практиковав-
шийся в педагогических вузах в советский пе-
риод, то каждый учитель должен был в течение 
двух-трех лет отработать в школах по распре-
делению. При этом те студенты, которые закан-
чивали вуз с отличием, получали возможность 
выбора места распределения. Подобная практи-
ка реализуется в Республике Беларусь. Однако 
на территории России данные меры находятся 
на стадии обсуждения ввиду сложности реали-
зации и вероятности оттока студентов при по-
ступлении на педагогические направления под- 
готовки. 

Одной из программ, которая будет способ-
ствовать росту заинтересованности в работе 
учителем, должна стать программа предостав-
ления жилья молодым специалистам.

В настоящее время на территории Влади-
мирской области принято Постановление Пра-
вительства Владимирской области от 29 декабря 
2023 г. № 1015 «Об утверждении порядка предо-
ставления учителям общеобразовательных орга-
низаций социальных выплат при ипотечном жи-
лищном кредитовании» [2]. Согласно данному 
Постановлению, возрастной порог претенден-
тов на получение помощи увеличен до 41 года. 
Помощь распространяется на учителей, нужда-
ющихся в улучшении жилищных условий либо 
не имеющих собственного жилья и ранее его не 
получавших от органов власти. Помощь регио-
нальных властей распространяется на величину 
первоначального взноса по жилищной ипоте-
ке (но не более 1 млн руб.), а также на оплату 
процентов по ипотечному кредиту (не более  
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10 тыс. руб.). 
При этом стаж работы должен быть не ме-

нее 1 года по основному месту работы. Недоста-
ток данной программы заключается в том, что 
она действует на протяжении 5 лет. Как правило, 
срок ипотечного кредитования составляет более 
длительный промежуток времени, что суще-
ственно ограничивает возможности по приобре-
тению жилья. 

В некоторых регионах действует программа 
предоставления служебного жилья для приез-
жающих учителей на постоянное место житель-
ства. Кроме того, в сельской местности для учи-
телей возможна компенсация стоимости аренды 
жилья до 100 %.

Данные меры действенны для сельской 
местности: сельская ипотека выдается по ставке 
до 3 %, возможна компенсация аренды жилья и 
коммунальных платежей. Однако, как показыва-
ет статистика кадрового дефицита среди учите-
лей, наибольшая проблема существует именно 
в городах, на которые данные меры не распро-

страняются.
Решением проблемы привлечения молодых 

учителей должна стать программа предостав-
ления «педагогической ипотеки», аналогичной 
военной ипотеке, когда молодой учитель может 
получить жилищный сертификат на приобрете-
ние жилья, проработав в образовательном уч-
реждении не менее 3 лет. Условием получения 
жилья в собственность должно стать наличие 
непрерывного стажа работы в образовательном 
учреждении не менее 15 лет.

На основании вышеизложенного можно 
сделать вывод, что наиболее значимыми про-
блемами кадрового голода школ Владимирского 
региона являются низкая мотивация молодых 
специалистов, низкий уровень оплаты труда и 
низкий статус профессии «учитель». Для реше-
ния указанных проблем необходимо создать ус-
ловия для обеспечения молодых специалистов 
жильем, предоставления социальных гарантий, 
повышения уровня оплаты труда и уважения к 
профессии «учитель».

Список литературы

1. Зарплата учителя в России в 2024 году [Электронный ресурс]. – Режим доступа : https://
www.kp.ru/edu/rabota/zarplata-uchitelya-v-rossii/?ysclid=lxbsrhi365208288807.

2. Постановление Правительства Владимирской области от 29 декабря 2023 г. № 1015 «Об ут-
верждении порядка предоставления учителям общеобразовательных организаций социальных вы-
плат при ипотечном жилищном кредитовании»  [Электронный ресурс]. – Режим доступа : publication.
pravo.gov.ru/document/3300202312290040?ysclid=lxc74rabdi205752793&index=3.

 
References

1. Zarplata uchitelia v Rossii v 2024 godu [Elektronnyi resurs]. – Rezhim dostupa : https://www.
kp.ru/edu/rabota/zarplata-uchitelya-v-rossii/?ysclid=lxbsrhi365208288807.

2. Postanovlenie Pravitelstva Vladimirskoi oblasti ot 29 dekabria 2023 g. № 1015 «Ob utverzhdenii 
poriadka predostavleniia uchiteliam obshcheobrazovatelnykh organizatcii sotcialnykh vyplat pri ipotechnom 
zhilishchnom kreditovanii»  [Elektronnyi resurs]. – Rezhim dostupa : publication.pravo.gov.ru/document/
3300202312290040?ysclid=lxc74rabdi205752793&index=3.

 
© В.И. Горбатов, 2024



24

GLOBAL SCIENTIFIC POTENTIAL№ 7(160) 2024
GENErAL PEdAGOGy, HISTOry OF PEdAGOGy ANd EduCATION

УДК 37.01 

и.в. кичевА, в.в. АйрАпетовА, и.А. СвинторжицкАЯ, о.е. ивАновА 

ФГБоУ во «пятигорский государственный университет», г. пятигорск

ВЯчесЛаВ ВЛадиМиРоВич МакаеВ – учиТеЛЬ  
и ученЫЙ (к 100-ЛеТнеМу ЮБиЛеЮ)

ключевые слова: воспитание; гуманная пе-
дагогика; историко-педагогическое знание; ме-
тодология; научная школа; ценности.

Аннотация: Целью данной работы явля-
ется историко-педагогический анализ научной 
деятельности доктора педагогических наук, 
профессора В.В. Макаева, его вклада в теорию 
педагогики и образования, основание одной 
из ведущих научных школ Северного Кавказа, 
имеющей региональное и всероссийское зна-
чение. Задачами работы являются: выделение 
основных этапов педагогической деятельности  
В.В. Макаева, анализ теоретического вклада  
ученого в становление научной школы «Исто-
рия гуманной педагогики», выявление педаго-
гических концептов, определяющих сущность 
и актуальность научной школы: гуманистиче-
ское содержание отечественной и зарубежной 
педагогики XIX–XX вв.; история народной пе-
дагогики Северного Кавказа; развитие идей 
поликультурного образования и методологии 
педагогики. Решение задач осуществляется с 
позиции системного подхода в исторической 
педагогической персоналистике, используются 
биографический метод, метод ретроспективного  
анализа. 

Пятигорский государственный университет, 
основанный в 1939 г. как педагогический и учи-
тельский институт, по праву гордится своими 
выпускниками, педагогическими традициями и 
авторитетными научными школами. Если обра-
титься к осмыслению тех феноменов, которые 
определили плодотворность идей отечественной 
педагогической науки, повлияли на ее развитие 
и заложили прочный фундамент для преемствен-
ности и сохранения ее стержневой аксиологии, 
то можно с уверенностью сказать, что особое 

значение всегда имеют выдающиеся личности –  
ученые, преподаватели, основатели научных 
школ. Это в полной мере относится к Вячеславу 
Владимировичу Макаеву (1924–2012), доктору 
педагогических наук, профессору, заслуженно-
му деятелю науки Российской Федерации, дей-
ствительному члену Академии педагогических 
и социальных наук, учителю, ученому, настав-
нику, более 60 лет посвятившему безупречному 
и плодотворному служению науке и отечествен-
ному образованию в Пятигорском государствен-
ном университете. В 2024 г. исполняется 100 лет 
со дня рождения ученого. За годы педагогиче-
ской и научной деятельности В.В. Макаев сни-
скал славу одного из уважаемых ученых-педаго-
гов Северного Кавказа и России в целом. 

Вячеслав Владимирович Макаев родился в 
1924 г. в Белоруссии, в учительской семье. Сред-
нюю школу окончил в г. Магнитогорске 20 июня  
1941 г. – за два дня до начала Великой Отече-
ственной войны. В течение непродолжитель-
ного времени, до призыва в Красную армию, 
работал монтером связи на Магнитогорском ме-
таллургическом комбинате. С июля по сентябрь  
1942 г. был курсантом военного училища. Слу-
жил рядовым, старшим сержантом в войсковых 
частях Закавказского фронта. Демобилизовался 
из Вооруженных сил летом 1947 г. Награжден 
орденом Отечественной войны II степени, меда-
лью «За победу над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.».

После демобилизации В.В. Макаев про-
должил семейную традицию, став студентом  
физико-математического факультета Пятигор-
ского государственного педагогического инсти-
тута (далее ставшего Пятигорским государствен-
ным педагогическим институтом иностранных 
языков, позже лингвистическим университетом, 
а ныне являющегося классическим университе-
том), затем аспирантом и преподавателем родно-
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го вуза. Он уже с 3 курса стал работать учите-
лем физики и математики в средней школе № 8  
г. Пятигорска. Не прерывал свою работу в шко-
ле, обучаясь уже в аспирантуре.

В 1954 г. защитил кандидатскую диссер-
тацию на тему «Педагогическая деятельность 
и педагогические взгляды Д.Д. Семенова – со-
ратника и последователя К.Д. Ушинского» (на-
учный руководитель – доцент Н.А. Михеев). 
Диссертационное исследование проводилось 
молодым ученым тщательно и скрупулезно: 
буквально по крупицам собирались биографи-
ческие материалы, колоссальная работа была 
проведена в архивах, достоверными источника-
ми стали для исследователя встречи со стари-
ками, которые помнили Д.Д. Семенова и стали 
свидетелями его деятельности. В поисках исто-
рических документов и материалов В.В. Макаев 
много ездил по Северному Кавказу, бывал в Гру-
зии – везде, где работал Дмитрий Дмитриевич 
Семенов, организатор подготовки учителей на-
циональных школ Кавказа в XIX в. И уже в этот 
период у будущего кандидата наук В.В. Макае-
ва складывалась авторская методика историко- 
педагогических исследований, намечались идеи 
методологической направленности.

В 1976 г. Вячеслав Владимирович защитил 
докторскую диссертацию «Воспитание школь-
ников на идеях и заветах В.И. Ленина» в НИИ 
теории и истории АПН СССР. В 1977 г. ему при-
суждено ученое звание профессора. С 1958 по 
1988 г. В.В. Макаев возглавлял кафедру педа-
гогики. Под его руководством осуществлялась 
подготовка аспирантов и докторантов, изуча-
лись и обобщались передовые идеи воспитания, 
региональные системы воспитания. Кафедра 
внесла существенный вклад в исследование про-
блем воспитания, общей дидактики, наследия 
русской педагогической мысли и педагогики на-
родов Северного Кавказа, вопросов сравнитель-
ной педагогики, методологии, педагогической 
терминологии и многие другие области науки 
[12–14]. Научно-методические труды (словарно- 
справочная литература, монографии, статьи, ме-
тодические пособия, учебные пособия для сту-
дентов и педагогов) и активная научная деятель-
ность под руководством В.В. Макаева сделали 
кафедру педагогики региональным центром, 
аккумулировавшим и направлявшим научную 
деятельность молодых ученых и состоявшихся 
коллег. Сам Вячеслав Владимирович отличался 
удивительным трудолюбием и был неутомим 

в научной работе: его перу принадлежат более  
500 научных и научно-методических работ, в 
том числе 30 монографий и учебников.

На протяжении десятилетий профессор 
В.В. Макаев успешно осуществлял подготовку 
будущих ученых и воспитал высококвалифи-
цированных специалистов. Под его научным 
руководством защитили кандидатские диссер-
тации по педагогике 85 человек, докторские –  
7 человек. В начале 2010-х гг. под его началом 
вели исследования 12 аспирантов и 5 соискате-
лей, 2 докторанта. Вячеслав Владимирович был 
членом диссертационного совета по педагогиче-
ским наукам, много сил и времени отдавал рабо-
те в этом качестве, щедро делясь своим опытом 
и знаниями.

Важным достижением педагогической де-
ятельности профессора В.В. Макаева является 
научная школа «История гуманной педагоги-
ки», которая оформилась к середине 1980-х гг.  
[3; 6; 15]. В фокусе научных интересов были 
проблемы развития гуманистических концеп-
ций и идей отечественными и зарубежными 
деятелями науки и культуры. Благодаря прове-
денным исследованиям было выявлено, что фи-
лософско-педагогическая мысль начиная с сере-
дины XIX в. представляет собой не что иное, как 
движение к гуманной педагогике. В процессе 
изучения многопланового наследия педагогов- 
гуманистов систематизировались представления 
о гуманистическом развитии личности в про-
цессе обучения и воспитания, сотрудничестве 
учителя и учащихся, нравственном воспитании 
на основе общечеловеческой морали и цен- 
ностей и др. 

Исследователи, работавшие в рамках дан-
ной научной школы, выявили и обосновали про-
гностическое значение результатов для модер-
низации образования Российской Федерации. 
Так, показателен пример разработки научной 
школой ПГПИИЯ, руководимой В.В. Макаевым, 
идей трудового воспитания. В 1960–1970-е гг. 
большой общественный отклик получили уче-
нические производственные бригады. Первая 
в стране производственная бригада создана в 
Григорополисской средней школе Ставрополь-
ского края. Заведующий кафедрой В.В. Ма- 
каев и преподаватели вуза (А.И. Тубянский,  
И.В. Акинфиев, П.И. Петренко, Ю.Г. Рябинин 
и др.) изучали опыт работы ученических бри-
гад, способствовали его научному обобщению 
и популяризации (научные доклады на конфе-



26

GLOBAL SCIENTIFIC POTENTIAL№ 7(160) 2024
GENErAL PEdAGOGy, HISTOry OF PEdAGOGy ANd EduCATION

ренциях и совещаниях, создание фильма об 
ученических бригадах ст. Григорополисской и  
ст. Суворовской Ставропольского края). В од-
ной из его работ объективно были выделены не 
только воспитательный потенциал и перспек-
тивность такой формы воспитания, но и факто-
ры, сдерживающие ее распространение: «…не 
было должной материальной базы, подготовлен-
ных преподавателей дисциплин профессиональ-
ного цикла, сказывалась перегрузка учащихся 
учебной работой, не учитывались интересы и 
склонности детей в выборе профилей профес- 
сиональной подготовки» [13, с. 24]. В совре-
менных же условиях, когда перед системой об-
разования стоят задачи формирования у воспи-
танников умения быть конкурентоспособными, 
активными, самостоятельными, воспитывать 
гражданина страны с опорой на традиционные 
российские ценности, среди которых патрио-
тизм, коллективизм, труд и уважение к человеку 
труда стоят в ряду ключевых, идеи ученических 
производственных бригад, получившие научное 
обоснование, переживают реновацию.

В.В. Макаев являлся членом Совета по пе-
дагогической лексикологии при Президенте 
АПН СССР, членом экспертной комиссии по 
педагогике при Северо-Кавказском научном 
центре высшей школы, членом Президиума 
Ставропольского краевого отделения Педаго-
гического общества, действительным членом 
Академии педагогических и социальных наук. 
Методологическое направление исследований и 
проблемы педагогической терминологии глубо-
ко интересовали ученого и привели к значимым 
результатам: ряд словарно-справочных статей и 
материалов В.В. Макаева вошел в педагогиче-
ские словари, издававшиеся Академией педа-
гогических наук СССР, в «Российскую педаго-
гическую энциклопедию», в «Педагогический 
энциклопедический словарь». В русле данного 
научного направления сотрудниками подготов-
лено и издано 8 педагогических словарей для 
работников образования. Так, например, выпу-
щенный в 1967 г. словарь для родителей «Семей-
ное воспитание», в числе авторов которого были 
В.В. Макаев и А.И. Тубянский, явился одной из 
первых энциклопедий о семейном воспитании, 
ценностях и жизни семьи, воспитании детей в 
условиях родительского дома, методах воспи-
тания в семье, возрастных и индивидуальных 
особенностях детей. В начале ХХI в. уже совре-
менные исследования, посвященные изучению 

динамики и системности понятийно-термино-
логического аппарата педагогики, ознаменова-
ли новый этап в развитии данного направления 
Пятигорской научно-педагогической школы и в 
целом педагогического терминоведения [9; 10].

Значительному развитию сравнительной 
педагогики и концепции поликультурного об-
разования послужили труды В.В. Макаева в 
сотрудничестве с коллегами Л.Л. Супруновой, 
Ю.С. Давыдовым, Л.В. Образцовой. Важные 
результаты были получены в ходе выполнения 
исследований, объединенных проблематикой 
«Особенности развития образования в полиэт-
ническом Северокавказском регионе в начале 
XXI века». Для поликультурного пространства 
Северного Кавказа особое значение имеет вос-
питание личности, которая способна не только 
сохранять свой язык, культуру, традиции своего 
народа, но и признавать самобытность и куль-
турные ценности других народов, соблюдать 
общечеловеческие нормы поведения, опираться 
на систему духовно-нравственных ценностей, 
гармонично объединяющих принципы мировой, 
традиционной российской и национальной куль-
тур. Концепция поликультурного образования, 
разработанная З.А. Мальковой, Л.Л. Супруно-
вой и В.В. Макаевым, определяет главную цель 
данного процесса как «формирование человека, 
способного к активной и эффективной жизнеде-
ятельности в многонациональной и поликуль-
турной среде, обладающего развитым чувством 
понимания и уважения других культур, умением 
жить в мире и согласии с людьми разных нацио-
нальностей, рас и верований» [11, с. 4]. 

О том, как много внимания уделял профес-
сор В.В. Макаев укреплению педагогического 
образования в университете, можно судить по 
десятилетиям его теснейшего научного сотруд-
ничества с коллегами Ю.С. Давыдовым, Н.В. Ба- 
рышниковым, Л.Н. Исаевым, Э.Д. Кондрако-
вой, членами кафедры педагогики Л.Л. Су-
пруновой, Л.К. Кленевской, Л.В. Образцовой,  
П.И. Петренко, Л.В. Лидак, О.А. Тарасовой, 
А.Ю. Гранкиным, А.В. Ляховым, А.Г. Голевым 
[4; 6; 7; 14; 17]. Основным направлением науч-
ных исследований В.В. Макаева в конце XX – 
начале XXI в. являлось становление и развитие 
гуманистических идей воспитания в России и за 
рубежом. Ученый считал педагогическое знание 
достоянием культуры и ценностью, что неиз-
менно ведет к гуманистическому воспитанию 
личности. В.В. Макаев отмечал: «В конечном 
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итоге педагогическая культура учителя есть лич-
ностное, неповторимое индивидуальное бытие 
и его профессиональная деятельность, его са-
мовыражение посредством этой деятельности. 
Последнее включает в себя гуманистическую 
ориентацию профессии, формирование опыта 
творческой работы, индивидуальный стиль пе-
дагогической деятельности» [12]. О современ-
ном поступательном развитии научной школы 
свидетельствуют работы таких ученых Пяти-
горского государственного университета, как  
А.В. Бабаян, И.В. Кичева, И.Б. Федотова,  
В.В. Айрапетова, Ю.П. Дмитриева, А.В. Гри-
горьева, С.В. Струценко, С.Н. Гикис, а также 
многих других работников образования [1; 3; 5;  
8; 15; 16].

Вячеслав Владимирович любил повторять 
фразу Феофана Прокоповича, запомнившуюся 
ему от отца: «Людей свирепого и предерзкого 
нрава к научению младших не допускать». Он 
был глубоко убежден: педагог открывает перед 
воспитанниками окно в мир знаний и побед че-
ловеческого разума; это высокоавторитетный, 
мудрый человек, оказывающий огромное вли-
яние на моральный и духовный облик людей, 
указывающий им верную дорогу в жизни, труде 
и творческих исканиях. При всей своей строго-
сти Вячеслав Владимирович был замечатель-
ным оратором, эрудированным и остроумным 
собеседником. Послушать лекции и поучиться 
мастерству лектора и педагога приходили не 
только студенты, но и аспиранты, и коллеги-пре-
подаватели. 

Аспиранты и докторанты, десятки состояв-
шихся ученых-педагогов продолжают традиции 
научно-педагогической школы в вузах, научных 
центрах, общеобразовательных учреждениях 
Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодарского и 
Ставропольского краев, Ростовской области, 
Кабардино-Балкарской и Карачаево-Черкесской 
Республик, Республики Северная Осетия – Ала-
ния, Республики Адыгея, Чеченской Республики. 
Среди его учеников – граждане Кубы, Вьетнама, 
Индии, Марокко, Судана, Греции. Профессор 
Макаев не только умел ставить исследователь-
ские задачи перед аспирантами, мотивировать 
их на проникновение в глубину исследуемой 
проблемы, но и развивал ценностное отноше-
ние к педагогической профессии, формировал 
мировоззрение своих учеников, требовательно 
и вместе с тем доброжелательно способствовал 
становлению методологической культуры педа-

гогов. 
Справедливо будет упомянуть о музейном 

деле и музейной педагогике, которые, по убеж-
дению профессора В.В. Макаева, обладают не-
оспоримой воспитательной силой. С момента 
основания первого музея вуза в 1960 г. В.В. Ма-
каев принимал деятельное участие в его ста-
новлении. В 1990-е гг. организационная работа 
в музее университета была поручена доценту 
Л.К. Кленевской. Вячеслав Владимирович Ма-
каев рассматривал университетский музей как 
научно-просветительское, воспитательное и 
учебное подразделение вуза, центр историче-
ского сохранения культуры и формирования мо-
ральных ценностей. Такой взгляд на роль музея 
в процессе воспитания личности студентов, как 
показало время, позволяет музею быть важной 
частью образовательного и научного простран-
ства вуза [2]. Вячеслав Владимирович Макаев 
нередко выступал на страницах периодической 
печати с просветительскими материалами, по-
пуляризирующими труд педагога и помогаю-
щими действующим учителям-практикам в их 
нелегкой работе. Многие годы редакция много-
тиражной газеты «Учитель» («Наш универси-
тет»), возглавляемая писателем и журналистом  
А.А. Мосиенко, опиралась на авторитет про-
фессора, его удивительный дар убеждать ау-
диторию в гуманистических ценностях обра- 
зования.

В.В. Макаев всегда находился в гуще жиз-
ни, занимал активную профессиональную и 
гражданскую позицию, являясь заметнейшей 
фигурой в общественной жизни университета, 
города, края и региона. За успехи в научной и 
педагогической деятельности Вячеслав Влади-
мирович отмечен знаками «Отличник народ-
ного просвещения РСФСР», «Отличник народ-
ного просвещения СССР», «Отличник высшей 
школы», почетными грамотами издательства 
«Просвещение» за подготовку учебной лите-
ратуры, удостоен почетного звания «Заслужен-
ный профессор ПГЛУ». Награжден медалями 
«За доблестный труд», «За трудовые заслуги». 
Ему присвоено звание «Заслуженный деятель  
науки РФ».

Для многих знавших Вячеслава Владими-
ровича Макаева он остается примером подвиж-
нического служения науке, веры в творческие 
возможности учеников, преданности делу обра-
зования и воспитания. Фундаментальные суж-
дения В.В. Макаева о духовно-нравственных 



28

GLOBAL SCIENTIFIC POTENTIAL№ 7(160) 2024
GENErAL PEdAGOGy, HISTOry OF PEdAGOGy ANd EduCATION

основаниях российской педагогики, потенциале 
трудового воспитания и народной педагогики в 
формировании личности, роли историко-педаго-
гических исследований в развитии науки и ре- 
гиональных образовательных систем, становле-

нии теоретико-методологической культуры и пе-
дагогического мировоззрения в процессе подго-
товки будущих учителей являются источником 
новых педагогических идей и профессиональ-
ного творчества.
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ФиЛосоФское МиРоВоЗЗРение  
В усЛоВиЯХ гЛоБаЛЬного кРиЗиса
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Аннотация: Цель статьи состоит в анализе 
процесса становления и развития философского 
мировоззрения. Задачи: рассмотреть факторы 
формирования философского мировоззрения. 
Гипотеза исследования заключается в том, что 
формирование мировоззрения и духовно-нрав-
ственное воспитание могут быть основаны толь-
ко на философии. Основными методами иссле-
дования являются методы анализа, обобщения и 
описания. Результаты исследования показывают, 
что для реализации мировоззренческой функции 
философия должна вызывать к себе интерес, 
вернуть свое первоначальное имя любви к му-
дрости, истине, знаниям. Результаты могут быть 
использованы в педагогической деятельности 
для поиска новых способов и методов приме-
нения философских знаний для формирования 
целостного мировоззрения подрастающих по-
колений. В статье рассматривается философское 
мировоззрение как духовное, интегративное, 
глубоко личностное образование, способное 
ориентировать человека на перспективу твор-
ческого созидания, на выбор достойного образа 
жизни, осмысление собственной значимости. 

Мировоззрение человека является основой 
для проектирования деятельности, осознания 
целей и смысла жизни, осуществления поисков 
своего места в мире, реализации личностных 
интересов и способностей. Современный обра-
зованный человек – это человек, обладающий 
мировоззренческими идеями и системой цен-
ностных ориентаций, которые определяют об-
щий подход к различным фактам и событиям, 
умение критически мыслить, оценивать явления 

окружающего мира с нравственных позиций, 
применять изученное и создавать новое. Обра-
зование же – это целенаправленный процесс и 
результат формирования мировоззрения, позна-
вательных способностей, развитие мышления и 
чувств.

Понятие «мировоззрение» впервые начали 
употреблять в немецкой классической фило-
софии. Оно было введено И. Кантом в работе 
«Критика способности суждения». Появление 
понятия было вызвано потребностью в выделе-
нии нового духовного феномена, который давал 
бы целостное представление о мире, служил бы 
формой самосознания личности, социальных 
групп, общества в целом и в то же время испол-
нял бы роль внутреннего регулятора. Мировоз-
зрение представляет собой систему обобщен-
ных взглядов на объективный мир и на место 
человека в нем, на отношение людей к окружа-
ющей их действительности и самим себе, и оно 
существует и проявляет себя не наряду с други-
ми духовными факторами, воздействующими 
на поведение, а как интегрирующий остальные 
факторы регулятор всего поведения.

Основными категориями мировоззрения 
являются «мир» и «человек». Они детализиру-
ются сквозь призму многообразных отношений 
человека к природе, обществу, другим людям, 
самому себе. Эти мировоззренческие категории 
всегда имеют социокультурную направленность 
и в значительной степени представляют, с од-
ной стороны, схему рационального объяснения 
мира, с другой – структуру личностного осмыс-
ления и переживания объективной реальности  
[2, с. 39]. Содержание мировоззренческих кате-
горий претерпевает постоянное изменение по 
мере развития социально-исторической прак-
тики и научного познания. В этом плане миро-
воззрение следует рассматривать как постоянно 
развивающийся способ понимания и духовно-
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практического освоения мира. Способ осмысле-
ния мира определяется структурой мышления, 
его категориальным аппаратом. Мировоззрен-
ческое становление личности «начинается с 
детства (с процесса начала социализации ре-
бенка, приобщения его к жизни общества) и 
продолжается, совершенствуясь, по существу, 
в течение всей жизни. Оно определяет жизнен-
ную позицию, реализуясь в характере трудовой 
и социальной активности, в семье, в обществе» 
[6]. Мировоззрение человека складывается под 
воздействием различных факторов объективно-
го и субъективного характера, среди которых со-
циальные условия, образование, средства массо-
вой информации и многое другое. 

Мировоззрение как результат превращения 
социальных принципов и норм в логику индиви-
дуального мышления и императивы поведения 
человека регулирует отношения между людьми, 
между знанием и практическим опытом. Поэто-
му становление личности, ее мировоззрения тре-
бует превращения системы объективных знаний 
о мире в глубокие убеждения. Рассматриваемый 
процесс может быть осуществлен успешно на 
основе научного осмысления сущности природ-
ных и социальных явлений, формирования эмо-
ционально-ценностного отношения к ним [1]. 
Тогда мировоззрение анализируется и понима-
ется с точки зрения целей, ценностей, идеалов 
социального субъекта как категория культуры.

Взгляд на мировоззрение как на категорию 
культуры позволяет его рассматривать в более 
широком социальном контексте, что более всего  
соответствует природе и социальным функциям 
мировоззрения. Отсюда можно заключить, что 
мировоззрение – качественная характеристика 
общественного и индивидуального сознания. 
Оно необходимо для духовного развития соци-
ума и личности.

При этом мировоззрение – не просто зна- 
ние, представление, но активное, заинтересо-
ванное отношение, оценка действительности. 
Единицей существования мировоззрения, фор-
мальным элементом всякого мировоззрения яв-
ляется убеждение. Убеждение трактуется при 
этом, во-первых, как синоним уверенности в 
истинности конкретного факта, положения, пре-
дельных взглядов человека на мир в целом и его 
место в этом мире и т.д.; во-вторых, соединенное 
с волей, активизирующей мировоззрение, пред-
ставляет собой высший итог идеологического 
воспитания личности.

Формирующееся мировоззрение и духовно- 
нравственное воспитание единственно в чем 
и могут найти основу для своего формирова- 
ния – в философии. Два с половиной тысяче-
летия назад философия сделала первый шаг в 
познании мира, попыталась найти естествен-
ные основания и причины природных и обще-
ственных явлений. Философия сегодняшнего 
дня отказывается от звания «царицы наук» и 
выполняет в отношении конкретного научного 
знания две основные функции – мировоззрен-
ческую и методологическую. Для реализации 
мировоззренческой функции сама философия 
должна измениться, выйти из узкого круга ин-
теллектуалов, стать частью духовной культуры 
всего общества. Она должна вызывать к себе 
интерес нетривиальными решениями актуаль-
ных проблем, открытостью и доступностью для 
всех, кто желает прикоснуться к мировой фило-
софской культуре. Иначе говоря, она должна 
вернуть свое первоначальное имя любви к му-
дрости, истине, знаниям. Следует помнить, что 
одной из целей формирования человека и его 
мировоззрения является превращение его в пол-
ноправного субъекта познания и деятельности, 
а полноправный субъект «должен обладать спо-
собностью и возможностью самостоятельно вы-
бирать наиболее интересные и важные задачи, 
с которыми общество столкнется в обозримом 
будущем» [3, с. 33]. 

Цели формирования философского ми-
ровоззрения вытекают из основных функций 
философии по отношения к человеческому по-
знанию в целом и могут быть конкретизированы 
в структуре современной научной философии 
следующим образом.

1. Формирование единого системного на-
учного мировоззрения, основанного на изуче-
нии всеобщих законов и принципов развития 
мира и общества (онтология).

2. Изучение всеобщих законов и принци-
пов научного познания и научной методологии, 
установления критериев истины (гносеология).

3. Овладение основными законами и прин-
ципами мышления (логика).

4. Изучение основных законов развития 
нравственности (этика).

5. Изучение основных законов разви-
тия эстетического восприятия мира (эстетика)  
[4, с. 375–376]. Результатом должно стать це-
лостное мировосприятие человеком природной 
и социальной действительности. 
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Мировоззренческие и нравственные ориен-
тиры у многих представителей сегодняшней мо-
лодежи, студентов и даже молодых ученых утра-
чены именно благодаря плюрализму мнений, 
выдаваемому за плюрализм истин. Всевозмож-
ных экстрасенсов можно видеть в телеэфире и 
Интернете чаще ведущих ученых. Многие верят 
в хиромантию, астрологию, предсказания Ван-
ги, доморощенных магов и волшебников. Актив-
но распространяются паранаучные представле-
ния о «ментальном мире» и «информационной 
матрице», «торсионных» и «биополях», «аурах» 
и тому подобном. Природа человека боится пу-
стоты, и в голову нашему юношеству вместо от-
тесненной науки внедряется всевозможный лже-
научный бред, за который обычно еще и просят 
заплатить. Отрадно, что сегодня наше общество 
решительно расстается с плюралистическим 
подходом. Идеологическое единство – главней-
шее субъективное основание единства социума. 
В связи с этим весьма важным является заявле-
ние Президента России В.В. Путина на встрече 
с «Клубом лидеров» в феврале 2016 г.: «У нас 
нет никакой, и не может быть другой объединя-
ющей идеи, кроме патриотизма… Это и есть на-
циональная идея» [5].

Выход представлений человека на мировоз-
зренческий уровень предполагает оперирование 
не только научными терминами, но и философ-
скими категориями, а это уже такой этап рацио- 
нализации, который коррелирует с вопросами 
бытия и его внутренних связей. В поисках от-

ветов на сложные вопросы мы, как правило, 
устремляем взгляд на события, в которых за-
частую даже не принимаем активного участия. 
Между тем исходной точкой отсчета для чело-
века, пытающегося разрешить эти проблемы, 
выступает его внутренний духовный мир, со-
средоточием которого является разум, а его сила 
заключается в рациональном (научном) потен-
циале, способности интерпретировать события. 
При наличии достаточного уровня развития на-
учных знаний индивид способен адекватно ре-
агировать на вызовы, вступать в диалог, искать 
компромисс, стремиться к консенсусу.

Сегодня мы переживаем трагический и 
судьбоносный момент истории общества. Гло-
бальный экономический, политический, миро-
воззренческий, нравственный и даже эстети-
ческий кризис охватил все человечество. Роль 
философии в определении причин и сущности 
этого кризиса и путях выхода из него нельзя 
переоценить или умалить. Человек каждый день 
удивляется, каждый день, несмотря на то что в 
мире уже открыто так много всего, находит но-
вое и вдохновляется на дальнейшее познание. 
В этом и заключается значение понятия «фило-
софствовать». Люди философствуют всегда, по-
скольку они живут среди других людей, посколь-
ку постоянно нужно выбирать между добром и 
злом, между честью и бесчестием, поскольку 
принимать самые главные решения относитель-
но собственной жизни приходится чаще всего  
самому. 
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Аннотация: Целью данной статьи является 
рассмотрение состояние гражданско-патриоти-
ческого воспитания в образовательном процес-
се вуза. Актуальность данной работы связана с 
необходимостью усовершенствования образо- 
вательных программ, включая гражданско- 
патриотическое воспитание в университете. За-
дачами статьи являются: изучение и анализ со-
временных методик и подходов; анализ влияния 
гражданско-патриотического воспитания на 
формирование гражданской и патриотической 
идентичности студенчества. Гипотеза исследо-
вания предполагает, что эффективное граждан-
ско-патриотическое воспитание в вузе влечет за 
собой формирование у студентов гражданской 
позиции, патриотизма и готовности к актив-
ному участию в общественной жизни страны. 
Применялись методы теоретического анализа, 
описательный метод, методы систематизации 
и обобщения, а также метод социологического 
опроса. Полученные результаты подтверждают, 
что в техническом вузе (Ступинский филиал 
Московского авиационного института) ревита-
лизирован интерес студенчества к гражданско-
патриотическому воспитанию в образователь-
ном процессе вуза. 

Гражданско-патриотическое воспитание 
студенческой молодежи на сегодняшний день 
является важным, сложным и многогранным 
процессом, особенно в вузах, где формируется 
молодой специалист. Актуальность воспитания 
патриотизма среди обучающихся в техническом 

университете связана с повышенным уровнем 
ее интеллектуального потенциала [5]. Если рас-
сматривать социальную среду общества, то сту-
денческая молодежь – это тот активный слой 
социума, который должен стать объектом граж-
данско-патриотического воспитания.

В России был принят ряд правовых доку-
ментов, подчеркивающих важность стратегии 
патриотического воспитания молодежи. Так, 
в 2022 г. был принят указ Президента Россий-
ской Федерации № 809, являющийся доку-
ментом стратегического планирования в сфе-
ре национальной безопасности РФ, в котором 
определены приоритетные цели и задачи по за-
щите традиционных российских духовно-нрав-
ственных ценностей, культуры и исторической 
памяти. Традиционными ценностями в нем, 
кроме жизни, достоинства, права на свободу, 
являются «патриотизм, гражданственность, 
служение Отечеству и ответственность за его  
судьбу…» [9]. 

В Ступинском филиале Московского ави-
ационного института (Маи) этому вопросу 
придается огромное значение, поскольку это 
авиационный вуз, где будущие специалисты яв-
ляются носителями знаний об инновационных 
технологиях [10]. Гражданско-патриотическое 
воспитание влияет на прекращение утечки ин-
теллектуальных ресурсов страны, обеспечивая 
национальную безопасность. Актуальность ис-
следования проблемы обусловлена еще и тем, 
что усилились вредоносные манипулятивные 
технологии воздействия на сознание молодого 
человека, и в этих условиях необходимо про-
тивостоять искажению реальности в умах сту-
дентов, противодействовать насаждению идей, 
противоположных высшим общечеловеческим 
ценностям [6, с. 605–606].

Для выявления оценки качества работы по 
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гражданско-патриотическому воспитанию сту-
дентов инженерного вуза на протяжении ряда 
лет ведется научно-исследовательская работа. 
Так, с 2022 г. по 2024 г. были проведены со- 
циологические исследования, отражающие со-
стояние духовно-нравственного развития сту-
денческой молодежи, включая гражданствен-
ность и патриотизм [4; 5; 8]. В частности, в 
исследовании, проведенном в 2022 г., приняли 
участие 187 респондентов [4], в 2024 г. их ко-
личество увеличилось до 211 человек. Приве-
дем несколько ответов. Количество студентов, 
любящих свою Родину и свой родной край, воз-
росло с 86,3 % в 2022 г. до 90 % в 2024 г. Во-
прос о гражданской позиции в анкете 2024 г., 
предполагающий несколько ответов, имел сле-
дующие результаты: студенты указали, что па-
триотом не может быть человек, избегающий 
службы в армии (40 %), критикующий власть сво-
ей страны (38,6 %), не знающий истории страны  
(37,1 %), не принимающий участие в выборах 
(35,2 %), равнодушный к происходящему в стра-
не (19,5 %). В ситуации проведения специальной 
военной операции (сВо) студент осознает важ-
ность этих качеств и поступков для становления 
гражданина и патриота своей страны. Несмо-
тря на вышесказанное, существует контингент 
равнодушных, безразличных студентов (от 10 % 
до 13 %), который должен быть в поле зрения 
преподавателя и с которым необходимо работать 
индивидуально. Преподаватели вузов ищут спо-
собы работы с ними. В статье С.Ю. Сенатор и др. 
говорят о современных подходах к реализации 
патриотического воспитания в высшей школе  
[7, с. 131]. Речь идет о недостаточно высоком 

вкладе гуманитарного образования в патрио-
тическое воспитание, особенно в рамках не-
гуманитарных специальностей. Эту идею под-
держивает С.А. Безклубая, которая указывает, 
что «профессиональная подготовка студентов 
технических вузов ограничивается проблемами 
точных наук, гуманитарный цикл осваивает-
ся ими меньше» [1, с. 89]. О.В. Степнова и др. 
подтверждают, что количество часов по гума-
нитарным дисциплинам недостаточно для фор-
мирования патриотических качеств молодых 
специалистов [8]. Авторы данной статьи полно-
стью солидарны с мнением Г.Х. Воистиновой и  
У.М. Фроловой, которые указывают на вклю-
чение идей патриотизма в содержание любого 
преподаваемого учебного предмета [2, с. 130]. 
Проведенный анализ социологических иссле-
дований показал, что необходим дифферен-
цированный подход к содержательному и ме-
тодическому наполнению учебных программ 
дисциплин социально-гуманитарного блока. 
Также необходимо учитывать как возрастные 
особенности (критическое мышление, юноше-
ский максимализм, поиск себя и своего места в 
жизни, выраженная потребность в самореализа-
ции и самоутверждении и др.), так и особенно-
сти современного поколения студенческой мо-
лодежи (индивидуализм, «жизнь в сети» и т.п.) 
[3, с. 47]. 

Подводя итог, следует отметить, что патри-
отическому воспитанию студентов технических 
вузов должно быть уделено особое внимание  
[7, с. 196]. Педагогическая наука и практика на-
ходятся в состоянии поиска эффективного реше-
ния данного вопроса. 
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Аннотация: Целью статьи является иссле-
дование путей эффективной организации про-
фессиональной деятельности современного 
учителя. Задачи исследования: осмысление осо-
бенностей профессиональной деятельности учи-
теля; анализ педагогического тайм-менеджмента 
как средства повышения эффективности про-
фессиональной деятельности учителя. Гипотеза 
исследования: в настоящий момент применение 
технологий педагогического тайм-менеджмента 
может рассматриваться в качестве одного из 
путей повышения эффективности профессио-
нальной деятельности учителя. Методы иссле-
дования: анализ научной литературы, синтез, 
обобщение. Достигнутые результаты: определе-
ны особенности профессиональной деятельно-
сти учителя; предпринят анализ педагогическо-
го тайм-менеджмента как средства повышения 
эффективности профессиональной деятельно-
сти учителя. 

Осуществление профессиональной деятель-
ности в современной школе требует от учите-
ля не только отличного знания преподаваемого 
предмета и способности устанавливать и под-
держивать взаимодействие с учениками и колле-
гами, руководством школы и представителями 
органов управления образованием. Ему также 
необходимы навыки планирования собственной 
деятельности, что означает, в частности, умение 
верно расставлять приоритеты в процессе под-

готовки к урокам и при их проведении. При-
чем это можно считать не только требованием, 
определяющим личностную эффективность 
педагогического работника, но также и одним 
из путей воспитательного воздействия на уча-
щихся. Взаимодействуя с учителем, они вос-
принимают его как один из примеров для под-
ражания. И поэтому, если они будут видеть на 
каждом уроке эффективного профессионала, 
способного грамотно планировать собственную 
деятельность и достигать высоких результатов, 
они в дальнейшем сами будут стремиться к пол-
ной самореализации при получении высшего и 
профессионального образования, а также после 
трудоустройства. Реализацию обозначенного 
подхода можно считать одним из аспектов, от-
ражающих сущность педагогической деятель-
ности, под которой понимают «особый вид 
деятельности взрослых людей, направленной 
на подготовку подрастающего поколения к бу-
дущей самостоятельной профессиональной де-
ятельности» [2, с. 359]. В обозначенном нами 
контексте на первый план выходит необходи-
мость применения инновационных технологий, 
позволяющих оптимизировать организацию де-
ятельности учителя. К числу таких технологий, 
несомненно, можно отнести практики современ-
ного тайм-менеджмента. 

Поиск путей наиболее эффективной орга-
низации труда персонала в любой сфере можно 
считать одной из ключевых задач, которые ре-
шают теоретики и практики менеджмента. Для 
этого часто предлагают использовать ресурсы 
тайм-менеджмента – управленческой техно-
логии, «которая позволяет рационально орга-
низовывать свою деятельность, деятельность 
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коллектива или организации во времени с ис-
пользованием наиболее эффективных приемов 
и техник для достижения цели с минимальны-
ми временными, энергетическими и другими 
ресурсными затратами и достижением макси-
мального результата» [4, с. 8]. Очевидно, что в 
реализации обозначенных подходов заключен 
большой потенциал, позволяющий существен-
но повысить эффективность любого труда, в 
том числе педагогического. Однако при этом не 
следует сосредотачиваться лишь на рациональ-
ном использовании рабочего времени, забывая 
о ключевых особенностях профессиональной 
деятельности учителя. Она заключается не толь-
ко в проведении уроков, в процессе которых 
учащиеся получают определенную совокуп-
ность информации по изучаемой дисциплине, 
но также и в создании условий для всесторон-
него личностного развития каждого школьника. 
Для этого, как мы уже говорили, учитель должен 
быть примером во всем, в том числе и в орга-
низации собственного труда. Именно поэтому в 
рамках повышения эффективности педагогиче-
ской деятельности не следует ориентироваться 
исключительно на максимизацию результатов, 
заключающуюся в существенной экономии ра-
бочего времени. Необходимо всегда помнить, 
что «нравственный облик человека оказывает 
значительное влияние на результаты и качество 
труда» [1, с. 12]. Следовательно, реализация под-
ходов, заключающихся в практическом приме-
нении технологий тайм-менеджмента, должна 
также учитывать специфику профессиональной 
деятельности в современной школе. 

Не может вызывать сомнения тот факт, что 
подготовка представителя любой профессии 
к верной организации своего будущего труда 
должна начинаться в процессе получении им 
высшего образования. Исключением не являют-
ся и педагогические работники. Оптимальным 
нам представляется вариант, когда знакомство 
с богатым потенциалом практического приме-
нения технологий тайм-менеджмента они будут 
начинать уже в процессе обучения в высшем 
учебном заведении. Это может происходить 
как непосредственно, так и опосредованно. 
Непосредственное знакомство с технология-
ми тайм-менеджмента подразумевает освоение 
ряда дисциплин подобного профиля (например, 
«Основы педагогического тайм-менеджмента» 
или «Персональный менеджмент современного 
учителя»). Также изучению данных вопросов 

может быть посвящена часть курса «Введение 
в педагогическую профессию». При этом важ-
но избегать возможной формализации учебного 
процесса. Необходимо сформировать у каждого 
студента понимание того, что успешное освое-
ние предлагаемых дисциплин необходимо ему 
для становления в перспективе как эффектив-
ного и конкурентоспособного профессионала. 
Именно поэтому он должен стремиться овла-
деть всеми аспектами предлагаемого материала 
и понять пути применения его на практике, а не 
ориентироваться на необходимость получения 
положительной оценки на экзамене или сдачи 
зачета.

Опосредованное знакомство студентов с со-
временными технологиями тайм-менеджмента 
подразумевает существенную трансформацию 
учебного процесса в высшем педагогическом 
учебном заведении. Так, профессорско-препода-
вательский состав должен стремиться на прак-
тике продемонстрировать студентам наличие 
резервов повышения эффективности осущест-
вляемой деятельности, заключающихся в при-
менении технологий тайм-менеджмента. Это 
означает, в частности, что «тайм-менеджмент 
в качестве педагогической технологии может 
успешно применяться педагогами для развития 
у студентов навыков самостоятельной учебной 
деятельности, для повышения их уровня само-
организации» [3, с. 168]. Реализация обозна-
ченных подходов не должна прекращаться и 
после трудоустройства молодого специалиста 
в образовательную организацию. Необходимо 
создавать условия для всестороннего личност-
ного развития каждого члена педагогического 
коллектива. Для этого, в частности, «важно во-
влекать педагога в различные тренинги и се-
минары по тайм-менеджменту, эффективному 
планированию своей деятельности, учитывать 
его интересы и возможности при распределе-
нии педагогической нагрузки» [8, с. 26]. А от-
правной точкой достижения максимальной 
личностной эффективности каждого учителя 
должно стать формирование у него понима-
ния важности применения технологий педа-
гогического тайм-менеджмента как средства 
оптимизации собственной профессиональной  
деятельности.

Организация профессиональной деятель-
ности учителя должна осуществляться в со-
ответствии с определенным алгоритмом. Его 
характеристики могут определяться особен-
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ностями применения современной технологии 
тайм-менеджмента. Необходимо принимать во 
внимание, что она «начинается с процесса целе-
полагания, затем через расстановку приоритетов 
и планирования переходит в этап реализации и 
организации, а завершается самоконтролем и 
анализом деятельности» [7, с. 73]. Реализация 
на практике всех выделенных аспектов пред-
ставляется особенно важной именно в рамках 
осуществления педагогической деятельно-
сти, поскольку без всестороннего самоанализа 
нельзя рассчитывать на достижение высоких 
результатов, что обусловлено, в частности, по-
иском неиспользованных резервов повышения 
личностной эффективности и использованием 
их на практике. Это также необходимо помнить, 
поскольку, как отмечают в литературе, «сегод-
ня ключевым аспектом социальных практик 
использования тайм-менеджмента становится 

личный тайм-менеджмент» [5, с. 4].
Ранее мы уже рассматривали некоторые 

особенности практического применения тех-
нологий персонального менеджмента в рамках 
оптимизации профессиональной деятельности 
учителя [6]. Сейчас мы можем с уверенностью 
сказать, что одним из ключевых аспектов реа-
лизации обозначенных подходов может стать 
ориентация на особенности современного тайм-
менеджмента. При этом необходимо учитывать 
особенности профессиональной деятельности 
в образовательном учреждении, смещая акцен-
ты не столько на управленческие, сколько на 
социальные и педагогические аспекты. В ре-
зультате можно будет рассчитывать на суще-
ственное повышение эффективности профес- 
сиональной деятельности учителя, обусловлен-
ное практическим применением технологий 
тайм-менеджмента. 
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ПоЗнаВаТеЛЬнЫЙ оПЫТ ШкоЛЬникоВ  
В ПРоБЛеМноМ ПоЛе  

оТечесТВенноЙ дидакТики 1950-Х гг.

ключевые слова: отечественная дидактика 
1950-х гг.; познавательный опыт обучающих-
ся; эмпирический (житейский) познавательный 
опыт; опыт научного познания; способы разви-
тия логического мышления.

Аннотация: Основная цель исследования 
состояла в историко-педагогической рефлексии 
проблемного поля отечественной дидактики 
1950-х гг. в аспекте выявления логики и динами-
ки процесса накопления научных представлений 
о способах формирования познавательного опы-
та обучающихся. 

Задачи исследования сопряжены с обосно-
ванием актуальности избранной проблемы; с 
воссозданием историко-педагогической карти-
ны процесса накопления научных представле-
ний о сущности познавательного опыта школь-
ников в проблемном поле дидактики 1950-х гг.; 
с выявлением динамики трансформационных 
переходов в понимании педагогических меха-
низмов формирования познавательного опыта 
обучающихся.

Гипотеза исследования: осмысление логи-
ки и динамики процесса накопления научных 
представлений о сущности и способах форми-
рования познавательного опыта обучающихся в 
отечественной дидактике 1950-х гг. создает тео-
ретические ориентиры для поиска путей преодо-
ления несовершенств современного школьного 
обучения в отношении формирования познава-
тельного опыта обучающихся. 

Методы исследования: историко-ретроспек-
тивный анализ, синтез, обобщение, сравнение, 
педагогическое моделирование.

Результаты: проведенное исследование по-
зволяет сделать вывод о том, что устранение 
ряда осложняющих факторов в формировании у 

обучающихся познавательного опыта в условиях 
современного школьного обучения может быть 
достигнуто посредством использования резуль-
татов историко-педагогической рефлексии того 
пути, который прошла отечественная дидактика 
в 1950-х гг., нарабатывая и совершенствуя свои 
исследовательские позиции в понимании спо-
собов развития логического мышления как ба-
зовой составляющей опыта научного познания 
школьников. 

Современное развитие педагогики и обра-
зования все более отчетливо обращается к из-
учению познавательного опыта обучающихся. 
Это обусловлено требованиями ФГОС ООО, 
целевые установки которого связаны с форми-
рованием у обучающихся субъектной позиции в 
познавательной деятельности. 

Очевидно, что такие установки означают 
деятельное включение обучающихся в позна-
ние, что предполагает решение в качестве спе-
циальной задачи формирования у школьников 
готовности к заинтересованной, инициативной, 
самоорганизуемой, саморегулируемой позна-
вательной деятельности, которая обретает для 
них ценностный смысл. Иными словами, речь 
идет о необходимости окультуривания стихийно 
складывающегося у обучающихся жизненного, 
эмпирически приобретаемого ими вне школы 
познавательного опыта, который отличается не-
достаточно высоким уровнем, а порой и полным 
отсутствием таких важных характеристик, как 
осознанность способов осуществления познава-
тельной деятельности, а также готовность к их 
переносу в новую ситуацию, что порождает са-
мостоятельность и инициативность школьника 
и способствует выработке ценностно-смысло-
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вого отношения к познанию. Следует подчер-
кнуть, что в настоящее время именно эта зада-
ча, связанная с доведением такого житейского 
познавательного опыта до его научного уровня, 
основанного на субъектно-ориентированной по-
зиции обучающегося в познании, недостаточно 
результативно решается в условиях школьного 
обучения. Ярким подтверждением тому высту-
пает все чаще и чаще фиксируемое педагогами 
снижение уровня развития познавательного ин-
тереса школьников, а также снижение качества 
образования современных выпускников школы, 
отражающееся в отрицательной динамике пока-
зателей ЕГЭ за последние годы. 

По нашему мнению, подобная ситуация во 
многом определяется тем, что практика совре-
менного школьного обучения не в существен-
ной степени опирается на использование тех 
положений и выводов, которые были накопле-
ны в отечественной дидактике начиная со вто-
рой половины ХХ в., периода, который по праву 
рассматривается как время последовательного 
созидания значительных исследовательских ре-
шений, связанных с раскрытием возможностей 
обучения именно в отношении формирования 
у школьников опыта самостоятельной познава-
тельной деятельности, постепенно переходяще-
го от его репродуктивного формата к обретению 
характеристик творческой познавательной, т.е. 
исследовательской деятельности. 

Не претендуя на детальный историко- 
ретроспективный анализ, постараемся выявить 
те «уроки» отечественной дидактики 1950-х гг., 
которые, к сожалению, все еще остаются вне 
специального внимания в отношении выработ-
ки целесообразных педагогических подходов к 
формированию субъектного опыта обучающих-
ся в познании. 

Прежде всего, отметим, что ключевой 
линией движения исследовательской мысли  
1950-х гг. было преодоление второгодничества, 
неуспеваемости и формализма в знаниях уча-
щихся [12, с. 210]. В силу этого доминантной 
дидактической проблематикой становились  
обоснование и разработка способов организа-
ции обучения, направленного на сознательное 
усвоение школьниками знаний. Как известно, 
сознательное отношение к познанию характе-
ризуется тем, какой смысл оно приобретает для 
самого школьника, насколько осваиваемый обу-
чающимся материал оказывается для него лич-
ностно значимым. Поэтому возникшую в дидак-

тических исследованиях 1950-х гг. ориентацию 
на формирование у школьников сознательного 
отношения к познанию целесообразно рассма-
тривать как плодотворную заявку на разработ-
ку научных представлений о педагогических 
механизмах формирования познавательного 
опыта школьников, хотя само понятие «познава-
тельный опыт» еще не вошло в научный оборот  
отечественной дидактики. 

Поиски продуктивных средств реализации 
в практике обучения требования сознательного 
усвоения школьниками научного знания приво-
дили к пониманию того, что надежными вну-
тренними предпосылками и реальной возможно-
стью для этого выступает развитие логического 
мышления. Основываясь на исследованиях пси-
хологов тех лет [5; 6; 8], в дидактике 1950-х гг. 
на первый план постепенно выдвигался процес-
суальный аспект логического мышления, откры-
вавший взгляд на необходимость формирования 
у школьников способов мышления как надежно-
го инструмента самоорганизации процесса ду-
мания, составляющего основу опыта научного 
познания. 

В рассматриваемый период в отечественной 
дидактике сложилось два подхода к пониманию 
способов организации обучения с ориентацией 
на развитие у школьников логического мышле-
ния. Важно подчеркнуть, что осмысление каж-
дого из этих подходов в их достоинствах и про-
тиворечивости и сегодня позволяет извлекать 
полезные «уроки» для продуктивной организа-
ции обучения, ориентированной на последова-
тельное формирование у школьников познава-
тельного опыта.

В рамках первого подхода развитие логиче-
ского мышления связывалось преимуществен-
но с его содержательными характеристиками, 
обеспечивающими достижение собственно по-
знавательных результатов в процессе усвоения 
предметного содержания. При этом сами спосо-
бы мышления, хотя и принимались во внимание 
учителем для того, чтобы логически обоснован-
но выстроить учебный материал, но все-таки 
оставались за пределами целенаправленно фор-
мируемого у школьников опыта. Следует под-
черкнуть, что в рамках этого подхода форми-
рование познавательного опыта обучающихся 
ставилось в прямую зависимость только от уме-
ния учителя создать в обучении условия для на-
пряжения «активной умственной деятельности, 
развертывающейся на основе усвоения знаний» 
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[2, с. 14]. В силу этого механизмы формирования 
познавательного опыта школьников, по сути, ха-
рактеризовались в категориях деятельности учи-
теля и были представлены через умение учителя 
обеспечивать выделение и усложнение логиче-
ской структуры содержания учебного материала 
[3; 14]; системную организацию знаний в голове 
школьников [5; 10]; «приучение» школьников к 
логическому мышлению за счет демонстрации 
учителем образцов правильного выполнения 
отдельных логических операций (анализа, си-
стематизации и обобщения) непосредственно 
в процессе собственных объяснений учебного 
материала [19; 11] и т.п. При этом внутренняя 
активность самого познающего субъекта по 
освоению новых форм и способов логическо-
го мышления, обеспечивающих ему известную 
степень познавательной самостоятельности, 
подменялась внешним возбуждением такой мыс-
лительной активности, которая необходима для 
усвоения предлагаемого учителем учебного ма-
териала. 

Вместе с тем расширение практики исполь-
зования накопленного фонда разнообразных 
приемов внешнего побуждения школьников к 
активной мыслительной деятельности, не пред-
полагавшего должного внимания к самим спо-
собам мышления, все чаще приводило иссле-
дователей к осознанию того, что даже активное 
усвоение результатов продемонстрированного 
учителем процесса рассуждения (как следствие 
показа готовых образцов движения мысли, из-
ложения итогов мыслительной деятельности), 
по существу, лишает учащихся возможности 
мыслить и рассуждать самостоятельно. Так,  
М.Д. Брейтерман, анализируя качество полу-
чаемого в обучении результата, подчеркивал: 
«Невозможно пройти мимо того факта, что, не-
смотря на усилия учителей в систематическом 
демонстрировании перед учениками образцов 
логического рассуждения и умозаключения, 
сами учащиеся этими приемами мышления ов-
ладевают все же в такой слабой степени, которая 
отнюдь не соответствует ни планам учителя, ни 
тем требованиям, которые предъявляются шко-
ле» [3, с. 45]. 

Подобные педагогические выводы поддер-
живались результатами психологических иссле-
дований [6; 9; 8], на основе которых в дидактике 
стало доминировать положение о том, что ум-
ственное развитие «не сводится к усвоению, к 
простому количественному накоплению знаний, 

умений и навыков. Оно характеризуется и каче-
ственными изменениями умственной деятель-
ности детей, переходом от низших к высшим ее 
ступеням» [8, с. 63]. Одновременно педагогами-
исследователями вырабатывалось понимание 
того, что переход к более высоким показателям 
усвоения связан с осознанностью (умение рас-
сказать, как надо выполнять данную операцию) 
и произвольностью (умение использовать сфор-
мированные под руководством учителя при-
емы осуществления мыслительных операций в 
качестве средств мышления, т.е. переносить их 
в результате обобщения на новое содержание) 
школьника в исполнении мыслительных опера-
ций. Тем самым выстраивались векторы более 
глубокого, научно обоснованного понимания 
механизмов формирования базовой составляю-
щей познавательного опыта, коей выступало ос-
воение «техники логического мышления». 

Таким образом, в рамках второго подхо-
да проблема развития логического мышления 
школьников в обучении стала рассматриваться 
как проблема обучения школьников осознанно-
му и произвольному осуществлению логических 
операций, как проблема формирования у них 
соответствующих логических умений, которы-
ми они могли свободно пользоваться не только 
при непосредственном руководстве учителя, но 
и в процессе самостоятельного усвоения лю-
бого учебного содержания [17; 15; 7]. Иными 
словами, качество логического мышления стало 
в большей степени соотноситься не столько с 
информационными, сколько с деятельностными 
усилиями учителя, направленными на разъясне-
ние школьникам того, что надо делать в процес-
се анализа, сравнения, обобщения, высказывания 
суждений по аналогии, установления различных 
зависимостей и т.п., а также на обучение приме-
нению этих логических знаний в процессе по-
строения собственных рассуждений.

В обозначенном контексте происходила мо-
дернизация подходов к разработке приемов ак-
тивизации мышления школьников в обучении. 
В частности, способы стимулирования преиму-
щественно неосознанных мыслительных про-
цессов школьников, которые в первой половине 
1950-х гг. определяли существо педагогических 
механизмов активизации мышления, стали рас-
сматриваться как хотя и допустимые средства, 
но вместе с тем мало содействующие целена-
правленному формированию готовности школь-
ников к полноценному научному познанию в 
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силу слабости стимулирования умственной са-
мостоятельности школьников. Это находило от-
ражение в обогащении понятийно-терминологи-
ческого аппарата педагогики: в научный обиход 
входили новые понятия: «логическая культура», 
«культура логического мышления» [17; 13; 18]. 

Следует, однако, признать, что само содер-
жание этих новых понятий в дидактике 1950-х 
гг. еще не получало должного научного оформле-
ния. Так, под логической культурой обучающих-
ся понималось и усиление элементов активно-
сти их самостоятельного логического действия 
на основе овладения основными формами мыш-
ления – понятие, суждение, умозаключение  
(Е.Е. Соловьева, И.В. Попов), и владение опре-
деленным запасом гносеологического опыта, 
основанного на усилении элементов диалекти-
ческой логики по сравнению с формальной ло-
гикой (А.М. Сохор), и наличие заинтересованно-
сти в высокой продуктивности самостоятельной 
мысли, интереса к лучшему достижению целей 
интеллектуальной деятельности (Б.П. Есипов). 
Однако при всей неоднозначности толкований 
все исследователи фокусировали свое внимание 
на самостоятельности школьников в организа-
ции собственной мыслительной деятельности 
как важнейшей характеристике культуры ло-
гического мышления. Подчеркнем особо, что 
последняя выступала и как средство совершен-
ствования опыта научного познания.

Все это приводило к тому, что механизмы 
формирования познавательного опыта школьни-
ков начинали рассматриваться не столько в кон-
тексте внешних воздействий учителя, сколько 
в плоскости обогащения возможностей самого 
школьника выступать в качестве самооргани-
зующегося субъекта познания [1; 20; 4]. Так,  
Б.Г. Ананьев, характеризуя многомерность це-
левой направленности обучения, закладывал 
установку на необходимость постепенного фор-
мирования готовности школьника выступать как 
субъект познания, который осваивает деятель-
ность познания, овладевает ею и приобретает 
способность к ее осуществлению и творческому 
преобразованию [1, с. 12]. Безусловно, подобные 
идеи еще не могли получить должной разработ-
ки в дидактике 1950-х гг. Вместе с тем нельзя не 
подчеркнуть их научную перспективность для 
развития педагогических представлений о сущ-
ности и способах формирования познавательно-
го опыта обучающихся в отечественной дидак-
тике 1960-х гг. – начала ХХI в.

Таким образом, проведенный анализ по-
казывает, что в отечественной дидактике  
1950-х гг. выстраивалась богатая трансфор-
мациями картина накопления научных пред-
ставлений о способах формирования познава-
тельного опыта обучающихся. Важнейшей ее 
характеристикой является неоднозначное по-
нимание способов развития логического мыш-
ления обучающихся, выступавшего в качестве 
базовой составляющей их познавательного опы-
та. С одной стороны, это понимание строилось 
преимущественно на основе обобщения фондов 
методических приемов активизации мыслитель-
ной деятельности обучающихся посредством 
внешних педагогических усилий, по существу, 
не затрагивавших субъектно-ориентированные 
структуры познавательного опыта обучающих-
ся. Это приводило к тому, что логика выступала 
по отношению к познавательной деятельности 
как эмпирически необходимый инструментарий, 
но без очевидной необходимости специального 
формирования у школьников логических зна-
ний, наличие которых в познавательном опыте 
обучающихся призвано играть роль методоло-
гии познавательной деятельности, фактически 
обеспечивая функции базового слоя в составе 
познавательного опыта. С другой стороны, на 
основе строгой научной аргументации утверж-
далось, что мыслительная самостоятельность 
обучающихся может быть достигнута только 
вследствие овладения обучающимися «техникой 
логического мышления», которая характеризу-
ется освоением логических умений. В этом слу-
чае механизмы формирования познавательного 
опыта были нацелены на вооружение обучаю-
щихся логическими знаниями, которые позволя-
ли школьникам понимать, что надо делать при 
исполнении определенной мыслительной опера-
ции, и далее учиться применять это понимание в 
качестве средств мышления при столкновении с 
необходимостью осуществления мыслительной 
операции на новом предметном содержании. 

Проведенный историко-ретроспективный 
анализ, а также наблюдение и анализ современ-
ного состояния школьного обучения убеждают 
в том, что источником многих возникающих се-
годня проблем в формировании познавательно-
го опыта обучающихся выступает отсутствие у 
учителей научно обоснованных теоретических 
ориентиров, в результате чего в практике совре-
менного обучения до сих пор воспроизводятся 
такие способы, которые соответствуют первому 
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из описанных нами подходов. В итоге, несмотря 
на сложившиеся к сегодняшнему дню достиже-
ния научного дидактического знания, в прак-
тике школьного обучения все еще доминируют 
представления о необходимости активизации 
мыслительной деятельности обучающихся по-
средством исключительно внешних побужде-
ний. При этом без должного внимания остают-
ся субъектные характеристики познавательного 
опыта обучающихся, которые проявляются в 
осознанности и произвольности познавательных 
действий даже на уровне отдельных логических 
операций. Налицо аналогия с тем, как складыва-
лось положение дел в отечественной педагогике 
1950-х гг. Вопреки здравому смыслу забывают-

ся «уроки» истории, и из поля зрения учителей-
практиков ускользает понимание того, что субъ-
ектная позиция школьников в познавательной 
деятельности может быть достигнута только 
при условии обретения ими субъектного опы-
та исполнения познавательной деятельности. 
В своих базовых характеристиках такой опыт 
отличается осознанностью и произвольностью 
производимых школьниками познавательных 
действий, открывающих пути к самоорганиза-
ции и саморегуляции познания, что существен-
но отличает его от стихийно складывающегося, 
эмпирического по своей сути познавательного 
опыта, который осваивается школьниками вне 
специально организованного обучения.
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соЗдание ЗдоРоВоЙ оБРаЗоВаТеЛЬноЙ сРедЫ 
чеРеЗ инТегРаЦиЮ куЛЬТуРЫ ЗдоРоВЬЯ  

и саМоРегуЛЯЦии В учеБноМ ПРоЦессе

ключевые слова: культура здоровья; само-
регуляция; образовательная среда; физическое 
благополучие; психическое здоровье; тайм-
менеджмент; постановка целей; рефлексия; ака-
демическая успеваемость; личностное развитие.

Аннотация: Цель исследования: анализ ин-
теграции культуры здоровья и саморегуляции в 
учебный процесс для создания здоровой образо-
вательной среды. Задачи: исследовать влияние 
культуры здоровья на физическое и психическое 
благополучие учащихся; разработать методы и 
подходы для формирования навыков саморегу-
ляции у школьников. Гипотеза исследования: 
интеграция культуры здоровья и саморегуляции 
в учебный процесс положительно влияет на фи-
зическое и психическое благополучие учащихся, 
а также улучшает их академические достижения 
и личностное развитие. Методы исследования: 
литературный обзор и анализ существующих 
научных исследований; анкетирование и опросы 
учащихся и педагогов для оценки текущего со-
стояния здоровья и навыков саморегуляции. До-
стигнутые результаты: показано, что интеграция 
культуры здоровья и саморегуляции будет спо-
собствовать повышению успеваемости и разви-
тию личностных качеств учащихся. 

В современных условиях развития обще-
ства вопросы здоровья и саморегуляции приоб-
ретают особую значимость. Образовательные 
учреждения играют ключевую роль в форми-
ровании у молодежи навыков здорового образа 
жизни и способности к саморегуляции. Инте-
грация этих аспектов в учебный процесс позво-
ляет создавать благоприятную образовательную 
среду, способствующую всестороннему разви-

тию личности.
Ученые, занимающиеся проблемами ин-

теграции культуры здоровья и саморегуляции 
в учебный процесс: Л. Антонова, А. Иванов,  
Е. Васильева, Т. Лебедева, И. Краснова, В. Смир-
нов, Дж. Кабат-Зинн, К. Хююпя, А. Ямада. Эти 
исследователи и их работы вносят значительный 
вклад в развитие и внедрение культуры здоровья 
и саморегуляции в образовательный процесс, 
способствуя созданию здоровой и эффективной 
учебной среды.

Когда темп жизни и объем информации, с 
которыми сталкиваются учащиеся, непрерывно 
увеличиваются, вопросы здоровья и саморегу-
ляции становятся особенно важными. Стресс, 
тревожность и различные психологические про-
блемы все чаще становятся спутниками детей 
и подростков, что негативно сказывается на их 
успеваемости, мотивации и общем благополу-
чии. Основные аспекты интеграции культуры 
здоровья и саморегуляции: рост стрессовых 
факторов; значимость психического здоровья; 
профилактика заболеваний; развитие личност-
ных и социальных навыков; комплексный под-
ход к образованию [4].

Интеграция культуры здоровья и саморегу-
ляции в учебный процесс является неотъемле-
мой частью создания здоровой образовательной 
среды. Это способствует не только улучшению 
академических показателей, но и формирова-
нию здорового, эмоционально устойчивого и 
социально адаптированного поколения. В усло-
виях возрастающего стресса и информационной 
нагрузки вопросы здоровья и саморегуляции 
становятся не только актуальными, но и жиз-
ненно важными для современного образования 
[5]. Рассмотрим понятия «культура здоровья» и 
«саморегуляция» и особенности их интеграции.
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Культура здоровья – это совокупность зна-
ний, умений и навыков, направленных на под-
держание и укрепление физического, психи-
ческого и социального благополучия человека. 
Включение культуры здоровья в образователь-
ный процесс способствует формированию у 
учащихся ответственного отношения к своему 
здоровью и здоровью окружающих [1].

Методы и подходы интеграции культуры 
здоровья и саморегуляции.

1. Интеграция физической активности в 
учебный день: проведение утренних зарядок и 
активных перемен; организация спортивных 
секций и кружков; включение физкультминуток 
в уроки.

2. Здоровое питание: пропаганда здорового 
питания через лекции и семинары; обеспечение 
сбалансированного питания в школьных столо-
вых; организация кулинарных мастер-классов.

3. Психическое здоровье: проведение тре-
нингов по стрессоустойчивости и эмоциональ-
ной грамотности; введение уроков по медита-
ции и релаксации; поддержка психологической 
службы в школах и вузах [2].

4. Внедрение специальных программ и 
курсов: разработка и внедрение программ, на-
правленных на формирование культуры здоро-
вья и саморегуляции, таких как уроки здорового 
образа жизни, курсы по управлению стрессом и 
тренинги по эмоциональной саморегуляции.

5. Интеграция в учебные предметы: вклю-
чение тем, связанных с культурой здоровья и 
саморегуляцией, в содержание учебных пред-
метов. Например, на уроках биологии можно 
изучать физиологию человека и принципы здо-
рового питания, а на занятиях по физкультуре – 
правила организации физической активности и 
релаксации.

6. Активное использование интерактивных 
методов: применение интерактивных методов 
обучения, таких как групповые дискуссии, ро-
левые игры и тренинги, которые способствуют 
развитию навыков саморегуляции и укреплению 
здоровья.

7. Создание благоприятной учебной сре-
ды: организация здоровьесберегающей обра-
зовательной среды, включающей комфортные 
условия для учебы, наличие зон для отдыха 
и релаксации, а также внедрение технологий, 
способствующих поддержанию здоровья уча- 
щихся [5].

Саморегуляция – это способность человека 

самостоятельно управлять своими эмоциями, 
мыслями и поведением для достижения постав-
ленных целей. В образовательном контексте са-
морегуляция включает планирование учебного 
времени, постановку целей, мотивацию и оцен-
ку прогресса [3].

развитие навыков саморегуляции.
1. Тайм-менеджмент: обучение методам 

эффективного планирования и распределения 
времени; использование дневников и плани-
ровщиков для отслеживания учебных заданий и 
проектов.

2. Постановка целей: разработка личных 
учебных целей и планов их достижения; обуче-
ние SMART-технике постановки целей (конкрет-
ность, измеримость, достижимость, реалистич-
ность, определенность во времени).

3. Рефлексия и самооценка: регулярный 
анализ выполненной работы и достижений; ве-
дение дневников успехов и ошибок для самораз-
вития.

4. Мотивация: использование различных 
мотивационных техник, таких как поощрения и 
позитивное подкрепление; введение элементов 
геймификации в образовательный процесс [7].

примеры успешной интеграции.
1. Финская система образования извест-

на своим акцентом на здоровье и благополучие 
учащихся. В школах предусмотрены регулярные 
перерывы на физическую активность, а также 
уделяется большое внимание психическому здо-
ровью через систему поддержки и консультиро-
вания [6].

2. Японские школы включают в учебный 
день обязательные занятия по физической куль-
туре и совместные обеды, где дети учатся ос-
новам здорового питания и культурным тради- 
циям [5].

программы и проекты.
1. Проект «Здоровая школа». Реализуется в 

ряде российских регионов и направлен на созда-
ние условий для укрепления здоровья учащихся 
через физическую активность, здоровое пита-
ние и образовательные программы по здоровому 
образу жизни [5].

2. Программа «Mindfulness». Внедрена в 
образовательные учреждения США и направ-
лена на развитие навыков саморегуляции через 
медитацию и практики осознанности [7].

Таким образом, создание здоровой образо-
вательной среды через интеграцию культуры 
здоровья и саморегуляции в учебном процессе 
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является важной задачей современной педаго-
гики. Формирование у учащихся навыков здо-
рового образа жизни и способности к саморегу-
ляции способствует не только их физическому и 
психическому благополучию, но и успешному 

обучению и личностному росту. Совместные 
усилия педагогов, родителей и самих учащихся 
в этом направлении создадут прочную основу 
для будущего поколения здоровых и успешных  
людей. 
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Аннотация: Статья посвящена анализу ил-
люстративного ряда журнала «Сокол», издавав-
шегося в Москве в 1910–1914 гг., который от-
ражал основные идеи Сокольского движения, 
основанного Мирославом Тыршем в Праге. 
Цель исследования – определить особенности 
отбора содержания и визуального представле-
ния материалов спортивно-воспитательной на-
правленности в «сокольском» журнале, издава-
емом в России. Гипотеза исследования основана 
на предположении о том, что интенсивность 
использования иллюстративного материала 
определенной тематической направленности яв-
ляется признаком, свидетельствующим о стрем-
лении к популяризации конкретных направле-
ний патриотического воспитания и физического 
совершенствования. Эмпирический массив ис-
следования составили выпуски журнала «Со-
кол», выходившего в г. Москве с 1910 по 1914 г.  
Использовались преимущественно теорети-
ческие методы исследования, в том числе ре-
троспективный и историко-типологический 
методы. В результате было установлено, что ре-
дакторы исследуемого периодического издания 
активно использовали преимущества, связанные 
с активизацией наглядного образа в познании. 
Наряду с высказываниями, поддерживающими 
идеи панславизма Мирослава Тырша и Индржи-
ха Фюгнера, в содержание иллюстративного 
ряда входили материалы, отражающие  единство 
славянских народов и их государственности, 
здоровый образ жизни, возможность развития 
физических и духовных сил нации, идеи преем-
ственности поколений. 

Введение

В середине XIX в. в Европе получили но-
вую грань актуальности вопросы, связанные 
с обсуждением проблем гражданского, на-
ционального и патриотического воспитания. 
Сложный этнический состав Австро-Венгрии, 
на территории которой проживали 46,9 % сла-
вян (чехов, словаков, хорватов, сербов, русинов, 
словенцев и др.), побуждал к осмыслению ме-
ста и роли каждой нации в многонациональном 
государстве. Появляются различные концепции 
подготовки к национально-освободительному 
движению отдельных этнических групп, в том 
числе спортивные союзы, ставившие перед со-
бой задачу физического и духовного совершен-
ствования молодежи, готовой стать под ружье. 
Большую известность приобрело Сокольское 
движение, основоположник которого Мирослав 
Тырш (1832–1884) руководствовался идеями не 
только панславизма, но и калокагатии – гармо-
ничного развития физических и духовных начал 
в человеке через образование и спорт. Соколь-
ское движение получило развитие в Российской 
империи, где были созданы спортивные союзы и 
издавалась специальная «сокольская» литерату-
ра и периодические издания. 

концепция и методология исследования

цель исследования – определить особенно-
сти отбора содержания и визуального представ-
ления материалов спортивно-воспитательной 
направленности в «сокольском» журнале, изда-
ваемом в России. 

Гипотеза исследования основана на пред-
положении о том, что интенсивность исполь-
зования иллюстративного материала опреде-
ленной тематической направленности является 
признаком, свидетельствующим о стремлении 
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к популяризации конкретных направлений па-
триотического воспитания и физического совер-
шенствования.

Эмпирический массив исследования соста-
вили выпуски журнала «Сокол», выходившего в 
г. Москве с 1910 по 1914 г.

Использовались преимущественно теоре-
тические методы исследования, в том числе 
ретроспективный и историко-типологический 
методы. 

Результаты и их обсуждение

В период с 1910 по 1914 г. в рамках подъ-
ема патриотических настроений в Российской 
империи получили развитие идеи создания и 
эффективного функционирования спортивных 
сообществ, целью которых являлось не только 
физическое совершенство человека, но и вос-
питание личности в рамках духовно-нравствен- 
ного и гражданско-патриотического направле-
ния. В эти годы в Российской империи получи-
ла развитие тенденция к развитию активности в 
сфере публицистической деятельности [2]. Од-
ним из заметных журналов того времени являл-
ся популярный научно-педагогический журнал 
«Сокол», посвященный вопросам физического 
воспитания. Через несколько лет после начала 
выпуска, как свидетельствует информация на 
стр. 3 выпуска № 1-2 за 1914 г., журнал «Со-
кол» был одобрен Министерством народного 
просвещения 23.11.1912 и зарегистрирован под  
№ 46348. Основными редакторами русского 
«Сокола» являлись: О. Вондрачек, Д. Кузьменко, 
Э. Мареш, Ф. Ольшаник, О. Розгон.

Титульный лист журнала всегда содержал 
иллюстрацию, представляющую сокольскую 

символику, на которой изображалась птица со-
кол, держащая перо для письма (рис. 1).

Программа журнала состояла из 7 основных 
разделов: 1. Научный; 2. Учебный; 3. Библио-
графический; 4. Хроника; 5. Спорт; 6. Смесь;  
7. Почтовый ящик. Журнал раскрывал актуаль-
ные вопросы становления Сокольского движе-
ния в России и за рубежом, приводились ста-
тистические результаты проведенных слетов в 
разных странах мира, количественные характе-
ристики участников, вступивших в движение, а 
также динамика их результатов. Обсуждались 
проблемы реализации физического воспита-
ния в школах (как в России, так и за рубежом), 
проводилось сравнение сокольской гимнасти-
ки со шведской, немецкой и др. Обязательным 
разделом являлся «Учебный раздел», который 
был посвящен методике обучения физическим 
упражнениям разного характера: вольным 
упражнениям, упражнениям с гантелями, пира-
мидам и др. 

В журнале активно использовался нагляд-
ный материал (табл. 1). 

Как показывают данные, приведенные в та-
блице, соотношение текстового и иллюстратив-
ного материала свидетельствовало о том, что, 
несмотря на полиграфические трудности, на-
глядный образ был представлен в значительном 
объеме. 

Иллюстрации носили довольно разнооб- 
разный, но тематически определенный ха-
рактер. Использовались как знак уважения 
иллюстрации с изображением создателей со-
кольства – Мирослава Тырша и Индржиха 
Фюгнера. Редакторы стремились «показать сла-
вянам-соколам, что их вера в мощь русской на-
ции истинна и что русские соколы стремятся к 

Рис. 1. Сокол на титульном листе журнала «Сокол» (источник: http://elib.shpl.ru/ru/nodes/11417-locale-nil-1-2) 



52

GLOBAL SCIENTIFIC POTENTIAL№ 7(160) 2024
GENErAL PEdAGOGy, HISTOry OF PEdAGOGy ANd EduCATION

слиянию и более тесному сближению с осталь-
ными славянскими народами на той почве, на 
которой они уже слились в один славянский  
народ» [1, с. 2]. 

Выделялись в иллюстрациях политические 
мотивы, связь и поддержка движения с Госуда-
рем императором Николаем II, что подтверждает 
фото, на котором император величественно при-
ветствует участников парада Соколов средних 
учебных заведений, который состоялся в Кремле 
на Сенатской площади в присутствии команди-
рованного в Москву полковника В.И. Назимо-
ва, попечителя Московского учебного округа  
В.А. Тихомирова и окружного инспектора  
В.И. Комарницкого, а также директоров средних 
учебных заведений (рис. 2).

В пример приводилась информация для чи-
тателей о привязанности императора Николая II 

к спорту и здоровому образу жизни, где уточня-
ется, что в свободное время он активно увлека-
ется забавами и играми, катанием на велосипе-
де, греблей, плаванием. Также упоминаются его 
увлечение Сокольской методикой и уровень фи-
зической подготовки, где рассказывается о вы-
соком ранге в военно-подготовительном упраж-
нении.

В иллюстративном ряду присутствует те-
матика взаимоотношений поколений «Отцы и 
дети» (рис. 3).

На фото можно видеть детей и прадедов, 
облаченных в традиционные костюмы Соколов. 
Здесь символически представлено, что предста-
вители разных поколений сокольского движения 
объединены одной целью, что свидетельствует о 
наличии глубоких исторических корней разных 
эпох.

Таблица 1. Использование наглядного материала в журнале русский «Сокол» в период 1912–1914 гг. 

п/п Номер Всего страниц Иллюстрации Процент от общего количества страниц
1912–1913 гг.

1 1 28 10 36
2 2 24 8 33
3 3 32 8 25
4 4–5 48 12 25
5 6–7 38 29 76
6 8–12 24 2 8

1914 г.
1 1–2 28 12 43
2 3 38 8 21
3 4 36 6 16

Рис. 2. Приветствие императора Николая II сокольцев из средних учебных заведений  
(источник: http://elib.shpl.ru/ru/nodes/11437-locale-nil-1#mode/inspect/page/6/zoom/4)
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Выводы

Таким образом, обзор содержания, направ-
ленности и количества иллюстраций, представ-
ленных в журнале «Сокол», показывает, что 
редакторы использовали разнообразные темати-
ческие линии для того, чтобы донести до чита-
телей идеи Сокольского движения и показать их 
значимость. Широкое включение в содержание 

журнала визуализаций свидетельствует о том, 
что в печатных изданиях в полной мере были 
использованы преимущества активизации на-
глядного образа в познании. Журнал ориенти-
ровал читателей на преимущества соблюдения 
здорового образа жизни, возможность разви-
тия физических и духовных сил, на уважение 
к идеям государственности и преемственности  
поколений. 
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Рис. 3. «Два века» (источник: http://elib.shpl.ru/ru/nodes/11437-locale-nil-1#mode/inspect/page/17/zoom/4) 



54

GLOBAL SCIENTIFIC POTENTIAL№ 7(160) 2024
GENErAL PEdAGOGy, HISTOry OF PEdAGOGy ANd EduCATION

УДК 37.013 

и.А. СпивАк, ю.в. МАкАГон, о.Д. ФеДотовА 

ФГБоУ во «Донской государственный технический университет», г. ростов-на-Дону

ВЛиЯние идеЙ и.Ф. геРБаРТа  
о ВосПиТании на ПедагогическуЮ 

конЦеПЦиЮ МиРосЛаВа ТЫРШа

ключевые слова: образование; Германия; 
И.Ф. Гербарт; Мирослав Тырш; семейное вос-
питание; послушание; пример родителей; дис-
циплина; законопослушное поведение.

Аннотация: Статья посвящена проблеме 
преемственности подходов и концептуальных 
идей, представленных в малоизвестных рабо-
тах теоретиков европейской педагогики XIX в.  
Цель исследования – выявить качественное  
своеобразие подходов И.Ф. Гербарта и Миро-
слава Тырша к теории и практике воспитания, 
определить общее и особенное, связанное с вли-
янием теоретических установок И.Ф. Гербарта 
на педагогическую концепцию Мирослава Тыр-
ша. Гипотеза исследования основана на предпо-
ложении о том, что при помощи теоретических 
методов, использованных для обнаружения, 
фиксации и интерпретации данных, связанных с 
важнейшими подходами к пониманию факторов 
формирующего воздействия в системе воспита-
ния, можно выявить определенные закономерно-
сти или устойчиво повторяющиеся связи, харак-
теризующие направленность разработки данной 
проблематики. Использовались общелогические 
методы (анализ, синтез, интерпретация, абстра-
гирование и др.) и специальные методы (типо-
логический анализ, сравнительный анализ, ре-
троспективный метод). Эмпирический массив 
исследования составляют автобиографические 
данные и информация, представленные в трудах 
И.Ф. Гербарта и М. Тырша. Результаты исследо-
вания показали, что теоретиков объединяет не 
только общность немецкой культуры и фактов 
биографии, но и понимание феномена воспита-
ния как надзора, позволяющего сформировать у 
ребенка способность к подчинению, а также вы-
работать любовь к порядку и дисциплину. 

Введение

Современная педагогическая мысль орга-
нично впитала идеи и концепции, принадлежа-
щие философам, педагогам и организаторам об-
разования прошлого. Получив развитие в более 
поздних теориях и практиках, многие из концеп-
туально значимых положений и реальных до-
стижений уже не ассоциируются с именами их 
создателей [1]. В исторической памяти современ-
ников теоретические подходы и/или оригиналь-
ные авторские практики, как правило, связаны с 
одной из значимых концепций. Так, педагогиче-
ское наследие немецкого философа, психолога 
и педагога И.Ф. Гербарта (1776–1841) вызывает 
у специалистов воспоминания об особенностях 
его гносеологической формулы «ясность – ассо-
циация – система – метод», составившей основу 
его всемирно известной дидактики [4]. Имя Ми-
рослава Тырша (1832–1884) вызывает в памяти 
воспоминания о практике распространенной в 
Европе сокольской гимнастики, которая (наряду 
со шведской и немецкой гимнастикой) вошла в 
арсенал самых популярных индивидуальных ви-
дов спорта. Однако многие важные аспекты их 
педагогического наследия, несмотря на очевид-
ную значимость, остаются вне фокуса внимания 
современных исследователей. 

В данной статье мы попытаемся восполнить 
пробел, связанный со вкладом данных извест-
ных европейских профессоров в теорию и прак-
тику воспитания. 

концепция и методология исследования

цель исследования – выявить качественное 
своеобразие подходов И.Ф. Гербарта и Миро-
слава Тырша к теории и практике воспитания, 
определить общее и особенное, связанное с 
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влиянием теоретических установок И.Ф. Гер-
барта на педагогическую концепцию Мирослава  
Тырша. 

Гипотеза исследования основана на предпо-
ложении о том, что при помощи теоретических 
методов, использованных для обнаружения, 
фиксации и интерпретации данных, связанных 
с важнейшими подходами к пониманию факто-
ров формирующего воздействия в системе вос-
питания, можно выявить определенные законо-
мерности или устойчиво повторяющиеся связи, 
характеризующие направленность разработки 
данной проблематики. 

Методы исследования. Использованы об-
щелогические методы (анализ, синтез, интер-
претация, абстрагирование и др.) и специальные 
методы (типологический анализ, сравнительный 
анализ, ретроспективный метод). 

Эмпирический массив исследования состав-
ляют автобиографические данные и информа-
ция, представленные трудах И.Ф. Гербарта и  
М. Тырша, опубликованные на русском языке.

Результаты и их обсуждение

на первом этапе исследования ставилась 
и решалась задача определения сходства и раз-
личий, характерных для профессионального 
становления и осуществления профессиональ-
ной деятельности двух вышеупомянутых пред-
ставителей европейской университетской науки  
XIX в. На основе анализа вторичных источни-
ков, характеризующих их жизненный путь, уста-
новлены моменты сходства и отличий. Наряду с 
существенными различиями, касающимися пе-
риодов жизни и интенсивности профессиональ-
ной деятельности, а также проживания в разных 
городах, их объединяет то, что оба: 

1) являлись представителями немецкой 
культуры, для которых немецкий язык был 
родным (Мирослав Тырш являлся этническим 
немцем, сменившим в 1864 г. немецкое имя 
Фридрих Тирш (Friedrich Tirsch) на чешское 
Мiroslav Tyrš); 

2) в юности имели непосредственный опыт 
педагогической работы в качестве домашних 
учителей и воспитателей малолетних детей в до-
мах состоятельных граждан; 

3) являлись докторами философии; 
4) работали в немецких университетах на 

должности профессоров и преподавали фило-
софские дисциплины (И.Ф. Гербарт – в Кениг-

сбергском и Геттинбергском университетах,  
М. Тырш – в Марбургском университете, кото-
рый был вынужден оставить в 1854 г.). 

второй этап исследования посвящен ана-
лизу особенностей воспитательных систем 
обоих теоретиков. Воспитание понималось  
И.Ф. Гербартом как система, которая помога-
ет ребенку под руководством взрослого вос-
принять, отобрать и переработать впечатления, 
предоставляемые природным и культурным 
миром. Цель воспитания – давать то, что при-
несет пользу, и лишать того, что может оказать 
пагубное воздействие на ребенка как существо 
еще не сформированное, импульсивное, не уме-
ющее сдерживать свои порывы вследствие при-
родной «дикой необузданности». И.Ф. Гербарт 
придавал большое значение определению целей 
воспитания, которые разделил на «возможные», 
включающие формирование многостороннего 
интереса к явлениям жизни как основе возмож-
ной профессиональной деятельности, и «не-
обходимые», т.е. определяющие нравственный 
характер поступков воспитанника. Реализация 
данных целей составляет суть педагогической 
деятельности, которая изложена И.Ф. Гербартом 
в программной работе «Общая педагогика, вы-
веденная из цели воспитания» [2]. Детей следу-
ет приучать к правилам поведения, «необходимо 
держать их под постоянно ощутимым гнетом» 
[2, с. 161]. То педагогическое воздействие, ко-
торое создает условия правильного поведения 
детей, называется управлением. И.Ф. Гербарт 
называет такие средства управления, как угро-
за, надзор, приказания и запрещения. Они на-
целены на формирование умения подчиняться и 
сдерживать эмоции.

Воспитательная система М. Тырша имеет 
ярко выраженный религиозный характер и обра-
щена к выяснению вопроса о том, как у хороших 
родителей могут быть плохие дети, а у плохих 
родителей – хорошие, добрые дети. Его систе-
ма воспитания основана на том, что существуют 
два фактора воздействия на человека – власть и 
повиновение власти. Власть родительская впра-
ве требовать повиновения. Не любое повинове-
ние является искренним, осознанным: «повино-
вение и повиновение добровольное, основанное 
на внутреннем начале, именно: на чувстве глу-
бокого уважения, – есть не добродетель вообще, 
но в особенности детская добродетель, синоним 
всякого добра, которого можно ожидать и тре-
бовать от ребенка, – с первого взгляда оно пред-
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ставляется только покорностью воле человека, 
отца или матери, но в сущности есть покорность 
самому Богу» [3, с. 137]. Родители должны яв-
лять собой пример благоговения перед Созда-
телем и самообладания, твердости против всех 
пагубных влияний мира. М. Тырш апеллирует 
к концепции И.Ф. Гербарта, утверждая следую-
щее: «Справедливо говорит Гербарт: чем более 
твердого порядка видит около себя ребенок, тем 
более охотно ему подчиняется» [3, с. 139]. В тру-
дах М. Тырша неоднократно повторяется мысль 
И.Ф. Гербарта о том, что там, где много правил, 
много и их нарушений, в то время как пример 
нравственного поведения родителей действует 
косвенно, но неумолимо. 

В педагогическом наследии И.Ф. Гербарта 
и М. Тырша неоднократно проводится мысль о 
том, что соблюдение правил поведения, уста-
новленных родителями, является пропедевтикой 
уважения к закону. Оба педагога предостерега-
ют от того, чтобы надзор за детьми не стал на-
зойливой, раздражающей ребенка практикой: 
«Над ними должен быть постоянный надзор, но 
нет ничего хуже привычки беспрестанно тормо-
шить их понуждать, останавливать, остерегать, 
давать наставления, запрещать и позволять сно-
ва» [3, с. 141]. Идея «наблюдать за ними, не вы-
пуская из рук узды» [3, с. 142] признается луч-

шим средством предотвращения нежелательных 
поступков. 

Выводы

На основании приведенного исследования 
можно сделать вывод о том, что существует 
значительная сопряженность системы педаго-
гических воззрений И.Ф. Гербарта и М. Тырша 
по вопросам, связанным с идеей воспитания 
детей в семье. Они сходятся в признании ро-
дителей образцами поведения для маленьких 
детей, которые, еще не имея достаточного опы-
та социального общения, подражают тому, что 
видят дома. Значительное сходство наблюдает-
ся в решении вопроса о том, что должно стать 
основой будущей дисциплины. Идея организа-
ции условий, при которых дети постоянно на-
ходятся в сфере родительского внимания, т.е. 
беспрестанный, хотя и ненавязчивый надзор 
(Zucht), оценивается как важнейший косвен-
ный фактор формирующего воздействия, по-
могающий ребенку усвоить правила поведения 
и подчиняться им для своего же блага. Любовь 
к закону и порядку должна незаметно пере-
ливаться из сердец родителей в сердца детей, 
служить им мировоззренческим ориентиром  
всю жизнь.
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ФоРМиРоВание кРиТического МЫШЛениЯ  
В ПРоЦессе оБучениЯ ангЛиЙскоМу ЯЗЫку
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Аннотация: Критическое мышление игра-
ет важную роль в образовании. Цель данной  
статьи – изложить способы, с помощью кото-
рых можно развить критическое мышление у 
студентов, изучающих английский язык. Цель 
определила решение следующих задач: в статье 
рассматриваются такие вопросы, как концепция 
критического мышления и важность критиче-
ского мышления для изучения языка. 

Актуальность этой темы обусловлена тем, 
что развитие критического мышления помогает 
сформировать мыслительные навыки, которые 
пригодятся в дальнейшей жизни и профессио-
нальной деятельности. Эти навыки включают 
умение принимать взвешенные решения, рабо-
тать с информацией, выделять главное и вто-
ростепенное. В результате проведенного иссле-
дования авторы статьи пришли к выводу, что 
развитые навыки критического мышления при 
изучении языка помогают студентам эффектив-
но структурировать и выражать свои мысли. Это 
важный навык для обеспечения личного и про-
фессионального успеха. 

Современный мир перенасыщен инфор-
мацией разнообразного рода содержания и до-
стоверности, а современный человек постоянно 
находится в непрерывном и насыщенном потоке 
информационной среды. В связи с этим одним из 
главных навыков человека в XXI в. остается раз-
витое критическое мышление, которое позволя-
ет анализировать информацию, делать выводы 
и принимать решения на основе проведенного 
анализа, а также формировать свою позицию. 

Критическое мышление – система сужде-
ний, которая используется для анализа вещей 
и событий с формулированием обоснованных 
выводов и позволяет выносить обоснованные 
оценки, интерпретации, а также корректно при-
менять полученные результаты к ситуациям и 
проблемам [1].

Термин «критический» происходит от гре-
ческого слова kritikos, означающего «способный 
судить или различать». Развитое критическое 
мышление предполагает вынесение надежных 
суждений на основе достоверной информации.

Критическое мышление – это не врожден-
ный навык, а качество, которое развивается с 
помощью практики и применения. Оно форми-
руется постепенно, но особенно важно уделить 
внимание его развитию на этапе становления 
личности, формирования жизненной позиции и 
получения знаний – то есть в период обучения в 
школе и вузе.

Преподаватели должны играть руководя-
щую роль и стимулировать развитие критиче-
ского мышления, направляя его. На уроках ино-
странного языка критическое мышление можно 
использовать как эффективный метод обучения, 
особенно учитывая богатый материал и инте-
рактивные подходы. Кроме того, критическое 
мышление играет важную роль в совершенство-
вании уровня владения английским языком и 
его последовательном применении в реальных 
ситуациях. Язык – это основной инструмент для 
выражения мыслей, и то, как человек органи-
зует свои мысли, тесно связано со структурой 
его родного языка. Язык определяет способ-
ность индивида думать определенным образом, 
не похожим на образ мыслей носителя другого 
языка. Язык – это не только способ понимать и 
усваивать необходимую информацию, но и воз-
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можность установки взаимодействия между го-
ворящими людьми, умение донести свою мысль 
и наладить контакт. 

Владение английским языком позволяет  
студентам достигать своих личных, академиче-
ских и профессиональных целей. Однако для 
этого необходимо не только хорошо знать язык, 
но и уметь критически подходить к важным 
вопросам. Развитие навыков мышления, необ-
ходимых для продвижения в личной и профес- 
сиональной жизни, важно и в вопросах овладе-
ния английским языком. Поэтому преподавате-
лям следует уделять приоритетное внимание об-
учению навыкам критического мышления.

Первым шагом к развитию критического 
мышления при изучении языка является созда- 
ние благоприятной атмосферы, в которой сту-
дентам комфортно общаться. Выражение своих 
мыслей на другом языке может вызывать бес-
покойство, что может привести к усилению язы-
ковой тревожности. Часто студенты чувствуют 
себя неуверенно, если они еще не умеют эффек-
тивно общаться на английском, строить грам-
матически верные предложения или обладают 
маленьким словарным запасом. Поэтому пре-
подавателю важно минимизировать «эмоцио-
нальный фильтр». Эта концепция была впервые 
предложена Стивеном Крашеном [2] и утверж-
дает, что эмоциональное состояние студентов 
сильно влияет на результаты их обучения. Сту-
денты, которые нервничают или беспокоятся, 
менее открыты к обучению и менее склонны к 
активному участию в занятиях из-за страха про-
явить свои слабые стороны.

Один из способов создать благоприятную 
среду и помочь студентам лучше выразить себя –  
это использовать язык таким образом, чтобы уча-
щиеся могли больше внимания уделять смыслу 
и содержанию, а не грамматике и точности.

Еще одним важным шагом к развитию кри-
тического мышления является контекст. Инфор-
мация не существует сама по себе, она всегда 
воспринимается и интерпретируется в опреде-
ленном контексте, который зависит от ситуации 
и культуры. Поскольку студенты вузов, изучаю-
щие английский язык, могут иметь разный уро-
вень подготовки, преподавателю важно обес- 
печить контекст для передаваемой информации 
[3]. Это помогает учащимся правильно понять 
смысл сообщения.

Один из лучших способов развивать крити-
ческое мышление – это задавать вопросы. Со-

гласно классификации образовательных целей 
Бенджамина Блума [4], навыки мышления де-
лятся на две категории: навыки более низкого и 
более высокого порядка.

Навыки более низкого порядка включают в 
себя знания, понимание и применение. Навы-
ки более высокого порядка – это анализ, синтез 
и оценка. Чтобы стимулировать критическое 
мышление у студентов, преподавателям важно 
задавать вопросы, которые требуют задейство-
вать оба уровня мыслительных процессов.

Рассмотрим примеры обучения навыкам 
критического мышления.

1. Упражнения, направленные на улучше-
ние речи. Такие задания не только помогают сни-
зить языковую тревожность, но и учат студентов 
точнее выражать свои мысли. В зависимости от 
уровня владения иностранным языком учащим-
ся могут быть предложены таблицы со списками 
служебных слов (союзы, личные и указательные 
местоимения, вопросительные слова и т.д.). Сту-
денты могут обращаться к этим таблицам, когда 
им нужно выразить свои мысли более четко или 
установить логическую связь между предложе-
ниями.

2. Упражнения, направленные на разви-
тие и построение логических связей между уже 
имеющимися знаниями по определенной тема-
тике и новой информацией. К таким заданиям, 
например, можно отнести просмотр определен-
ного видеофрагмента или чтение какого-либо 
информационного текста с дальнейшим груп-
повым обсуждением и прогнозированием раз-
вития событий или ситуации. Озвученные гипо-
тезы, предлагаемые студентами, активизируют 
их знания и побуждают связывать информацию 
с новыми данными и делать выводы.

3. Изменение точки зрения и контекстуали-
зация. Можно попросить студентов представить 
себя на месте другого человека – это сложная, 
но очень полезная практика. Она помогает по-
нять разные точки зрения и оценить достоинства 
противоположных аргументов. Задание может 
выполняться в устной или письменной форме – 
это побуждает учащихся принять чужую точку 
зрения и задуматься о контексте общения. Еще 
один способ – использовать ролевые игры, отра-
батывать возможные коммуникации в дальней-
шей работе. Такая практика помогает студентам 
увидеть проблему с разных сторон и прийти к 
более сбалансированному выводу.

4. Совместная деятельность. Занятия, в ко-
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торых студенты работают вместе, помогают им 
обмениваться мнениями, сравнивать свои точки 
зрения и сотрудничать в решении проблем. Это 
одна из целей критического мышления. Напри-
мер, можно предложить студентам решить про-
блему самостоятельно, а затем поделиться сво-
ими выводами с однокурсниками. Совместное 
обучение развивает различные языковые навы-
ки, в том числе разговорные, способствует раз-

витию умения решать проблемы и конфликты.
В современном мире критическое мыш-

ление стало важным инструментом для анали-
за информации, принятия решений и решения 
проблем. Критическое мышление при изучении 
языка помогает студентам эффективно структу-
рировать и выражать свои мысли. Это необходи-
мый навык для обеспечения личного и профес-
сионального успеха студентов. 

Список литературы

1. Фасиоун, П. Критическое мышление: отчет об экспертном консенсусе в отношении об-
разовательного оценивания и обучения (Дельфи-доклад) / П. Фасиоун // [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа : https://evolkov.net/critic.think/basics/delphi.report.html#gsc.tab=0 (дата обращения: 
10.06.2024).

2. Krashen, St. Principles and Practice in Second Language Acquisition / St. Krashen [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа : https://web.archive.org/web/20130910221852/http://www.sdkrashen.com/
Principles_and_Practice/Principles_and_Practice.pdf (дата обращения: 10.06.2024). 

3. Умарова, Е.В. Формирование коммуникативной компетентности студентов при обучении 
иностранному языку / Е.В. Умарова, М.В. Морозова, О.А. Чеботарева // Глобальный научный по-
тенциал. – СПб. : НТФ РИМ. – 2024. – № 3. – С. 222–224.

4. Мурзагалиева, А.Е. Сборник заданий и упражнений. Учебные цели согласно таксономии 
Блума / А.Е. Мурзагалиева, Б.М. Утегенова. – Астана : АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы» 
Центр педагогического мастерства, 2015. – 54 с.

 
References

1. Fasioun, P. Kriticheskoe myshlenie: otchet ob ekspertnom konsensuse v otnoshenii obrazovatelnogo 
otcenivaniia i obucheniia (Delfi-doklad) / P. Fasioun // [Elektronnyi resurs]. – Rezhim dostupa : https://
evolkov.net/critic.think/basics/delphi.report.html#gsc.tab=0 (data obrashcheniia: 10.06.2024).

2. Krashen, St. Principles and Practice in Second Language Acquisition / St. Krashen [Elektronnyi 
resurs]. – Rezhim dostupa : https://web.archive.org/web/20130910221852/http://www.sdkrashen.com/
Principles_and_Practice/Principles_and_Practice.pdf (data obrashcheniia: 10.06.2024). 

3. Umarova, E.V. Formirovanie kommunikativnoi kompetentnosti studentov pri obuchenii 
inostrannomu iazyku / E.V. Umarova, M.V. Morozova, O.A. Chebotareva // Globalnyi nauchnyi  
potentcial. – SPb. : NTF RIM. – 2024. – № 3. – S. 222–224.

4. Murzagalieva, A.E. Sbornik zadanii i uprazhnenii. Uchebnye tceli soglasno taksonomii  
Bluma / A.E. Murzagalieva, B.M. Utegenova. – Astana : AOO «Nazarbaev Intellektualnye shkoly» Tcentr 
pedagogicheskogo masterstva, 2015. – 54 s. 

© Е.В. Умарова, О.А. Чеботарева, М.В. Морозова, Ю.В. Саламатина, 2024



61

ГЛОБАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ № 7(160) 2024
ОБщАя ПЕдАГОГИкА, ИсТОрИя ПЕдАГОГИкИ И ОБрАзОвАНИя

УДК 37.032.2 

N.L. ShekhovSkaya, I.P. ILyINSkSkaya, v.e. MuSINa, N.a. DeLvIg 

Belgorod State Research university, Belgorod;
Sevastopol State university, Sevastopol

SPIRITUAL CONNECTION OF RUSSIAN  
AND WESTERN EUROPEAN THOUGHT  

IN MORAL EDUCATION OF PERSONALITY 

keywords: Christian-humanistic tradition; 
education methodological principles; philosophy 
thought; moral axiology; pedagogical naturalism.

abstract: This article describes the Christian-
humanistic tradition within the pedagogical 
science framework. The purpose of this article 
is to conduct a comparative analysis of the 
moral axiological component of the pedagogical 
views of representatives of domestic and foreign 
philosophical thought in the aspect of the prospects 
of humanistic ideas. The authors of the article 
put forward a hypothesis about the existence of 
a pattern of dialectical connection between the 
domestic practice of education and personality 
development. Based on the results obtained in 
the course of applying statistical and comparative 
methods, it is stated that the ideas of intellectual and 
moral content put forward by foreign philosophers 
were introduced into the practice of the Russian 
pedagogical school only after a thorough analysis of 
the possibility of their use. Consequently, the results 
that the authors arrive at clearly confirm the fact 
that the domestic Christian-humanistic concept of 
education dynamically developed in the conceptual 
field of Russian pedagogy, borrowing the positive 
experience of foreign philosophers. 

The Christian-humanistic Russian pedagogy 
tradition could not be developed being entirely 
limited by the space of narrow national 
thinking: minded limitation inevitably leads to  
impoverishment and as a final consequence 
to intellectual moral content degeneration and 
destruction. Therefore, the dialectical mutual 
association of the personality education Russian 
theory and Western European pedagogical 

philosophy becomes absolutely obvious and logical.
The thinkers of the first half of  

the 20th century, including N.A. Berdyaev,  
V.V. Zenkovsky, and others from the community of 
Christian-humanistic and religious philosophers, 
drew heavily on the arguments presented in the 
works of European philosophers with whom they 
felt a spiritual kinship. In N.A. Berdyaev's theory 
of personality, connections to figures such as  
M. Scheler, I. Bachofen, C. Jung, M. Heidegger,  
J. Boehme, and J. Eckhart are quite evident.  
However, the most significant links can be found 
between the ideas of philosophical and pedagogical 
thinkers from the late 19th and early 20th centuries. 
This analysis highlights their perspectives on the 
moral values espoused by Rousseau and Kant, 
particularly regarding their justification and 
evaluation criteria.

Referring to the statistics it becomes obvious 
that in “Pedagogical Anthropology” K.D. Ushinsky 
no matter agreeing or arguing, considers Rousseau’s 
ideas, opinions, and judgments in 36 cases 
alongside with Kant’s in 81 cases. In the works of 
N.A. Berdyaev among which there were “On the 
purpose of man. Experience of paradoxical ethics”, 
“Existential dialectics of the Divine and human”, 
“Philosophy of the free spirit”, “The world of 
objects and me”, “The fate of man in the modern 
world”, “Spirit and reality” considered as the most 
significant ones this ratio goes to 10 of Rousseau’s 
and 55 of Kant’s. Both Rousseau and Kant, as above 
noted by the Russian thinkers, had a great influence 
on the development of pedagogical thought in the 
18th, 19th and even 20th centuries [8].

Without such an appropriate analysis regarding 
to the relationship to Western ideas, its historical 
and logical background the Russian pedagogical 
tradition would have looked to some extent 
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intellectually poor and colorless.
Emphasizing the unnaturalness and unviability 

of some of Rousseau's methodological principles 
of teaching and upbringing, K.D. Ushinsky pointed 
out that development and education should proceed 
in parallel, without contradicting each other. This 
is clearly demonstrated by Rousseau, who placed 
his hero Emil in a situation of complete ignorance 
of life, but suddenly decided to study history, 
so that ‘‘a young man of 14 or 15 years old will 
have to memorize the first facts of history, learn 
dates and names, without which the teaching of 
history, no matter how you look at it, is completely 
impossible?’’ [7, p. 314].

M.I. Demkov rejected Rousseau’s upbringing 
methods with certain degree of categoricalness, 
believing that it is hardly possible to talk about the 
pedagogical theory of “this low disciplined mind, 
shifting from position to position, sliding along the 
surface being unable to concentrate on the main 
thing” [4, p. 461]. 

Defining the quintessence of Rousseau’s theory, 
the famous Russian educator stated that the French 
philosopher preached the boundless freedom of man 
encouraging him to enjoy, placing neither the mind 
nor the will in the foreground, but the feeling that 
his pedagogy is a pedagogy of feelings in which, 
“Rousseau completely forgets about the moral and 
mental life of the child assigning an insignificant 
place to it...” [4, p. 470]. Thus he “rejects didactics 
and stands for self-education, he wants his Emil not 
to study sciences, but to invent them” [4, p. 468].

Rousseau's demand to make man free 
from religion, state and family was absolutely 
unacceptable for Demkov, which he clearly 
expressed by saying that ‘‘the best state for him is 
the state of a savage’’ [4, p. 461]. The preaching 
of eudaemonism led to the formation of an 
egoistic personality, and the theory of egoism 
itself, according to the famous Russian educator, 
‘‘was greatly supported by Rousseau’’ [4, p. 461]. 
Meanwhile, N.A. Berdyaev found Rousseau's one-
dimensional human existence unnatural. Human 
nature, as the Russian philosopher noted, is dual, 
and this polarization accompanies all spiritual life. 

According to Hesse, the image of Emile is a 
clear indication of the artificiality of Rousseau's 
pedagogical theory. It is enough to immerse oneself 
in reading Rousseau's novel, and, as the teacher 
asserts, ‘‘to see that Emile wants and asks for exactly 
what his teacher Jean-Jacques wants and asks for’’ 
[3, p. 52]. Emile, in essence, thinks, feels and acts 

the way J.J. Rousseau wants. 
Much more radical than other philosophical 

and pedagogical thinkers was V.V. Rozanov, who 
drew attention to the artificiality of Rousseau's 
pedagogical methods and the image of his student 
Emile. He compared Emile to a child grown in a flask 
by artificial insemination – ‘‘we call such a child a 
Homunculus’’ [6, p. 205]. The philosopher asserted: 
‘‘Having secluded himself in his imagination, 
turning away from living people, he created the 
image of Emile, this true Homunculus of the new 
Europe, following his example since then and to 
this day many have tried to realize the same dream’’ 
[6, p. 4]. Emile was created outside the traditions of 
his people, outside of religious significance, outside 
the dynamics of two thousand years of history; this 
idea of a new citizen is a simple fiction.

V.V. Zenkovsky considered the idea of non-
religious education, the separation of school from 
church, the idea of pedagogical “autonomy”, the 
herald and defender of which was J.J. Rousseau, to 
be unnatural. He saw its origins in the philosophy 
of the Enlightenment: “Autonomism in pedagogy 
was historically associated with the philosophy of 
the ‘‘Enlightenment’’, so characteristic of the 18th 
and partly the 19th centuries – with the belief in the 
possibility of a rational reorganization of life on the 
basis of reason, recognizing that this reorganization 
of life is entirely feasible for us” [5, p. 10]. 

The thinker considered Rousseau's idea of 
“radical good”, inherent in man by nature, close 
to Christianity, but not entirely Christian. The idea 
of “radical good” meant worship of childhood 
and, under the influence of Rousseau, began to be 
developed in pedagogy and psychology. One way 
or another, V.V. Zenkovsky specified that “in every 
way and in this system of ideas, everything was 
interpreted naturalistically” [5, p. 151]. 

Rousseau's pedagogical naturalism, as the 
philosopher emphasized, contains deep Christian 
motives (faith in the child and in the “radical 
goodness” nurtured in him by nature), but the same 
naturalism of Rousseau deliberately absorbs all 
pedagogical efforts to reveal the nature of the child, 
ignoring religion. Rousseau's idea of educational 
conformity to nature became the most acceptable 
for Russian philosophical and pedagogical thinkers, 
but only in the part that concerned the absence of 
facts that contradicted their Christian worldview. 
Some other aspects of this idea caused a critical and 
even negative attitude.

K.D. Ushinsky interpreted the idea of 
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conformity to nature as establishing the upbringing 
of the individual in accordance with deep, strict 
knowledge and consideration of the internal, 
physiological laws of development and human 
life, rejecting its external conformity with nature, 
especially non-specific, abstractly presented. 
“Where do we find this adequate human nature in 
which we want to educate a child? N.A. Berdyaev 
assured that Christianity does not know moral norms, 
even abstract ones, obligatory for everyone. Despite 
the fact that Kant grew up on the soil of Christianity, 
his teaching, according to the philosopher, meant 
"legal degeneration, transformation of Christianity"’’ 
[2, p. 260]. 

Completely rejecting Kant's categorical 
imperative of ‘‘legalism’’, N.A. Berdyaev, like  
K.D. Ushinsky in turn, sought to rewrite it in 
his own way: ‘‘To be entirely a person and not 
to change one's personality, to be concrete and 
individual in all aspects of one's life – this is an 
absolute moral imperative, which is paradoxical’’ 
[1, p. 123]. Concreteness and individuality, as  
N.A. Berdyaev confidently stated, must be 
recognized as the highest hierarchical moral value. 

Criticism of Kant's ethics does not in the 
least reduce the level of those assessments that 
N.A. Berdyaev advances: ‘‘Kant's teaching on the 
antinomies of pure reason is the most brilliant in 
his philosophy’’ [2, p. 225]; Kant ‘‘had great merits 
in moral philosophy’’ [2, p. 314]; ‘‘Kant's brilliant 
transcendental dialectic’’ [2, p. 354]; “the two most 
brilliant philosophers of Europe – Kant and Hegel” 
[2, p. 354].

Analyzing Kant's moral ethics, N.A. Berdyaev 
establishes a significant difference between 

humanistic love and Christian love, where, 
according to the philosopher, “humanistic love 
and Christian love are identified as very different”  
[1, p. 301]. And the difference here should be found, 
first of all, in the fact that Christian love is specific 
and personal, and humanistic love is abstract and 
impersonal, and that man is the most valuable thing 
for Christian love, where the “idea”, even if it is 
the “idea” of humanity and human good, remains 
relevant for humanistic love as the most valuable 
thing.

“Undoubtedly, in the theory of humanism there 
are some strong Christian elements, and yes ... they 
are of Christian origin” [1, pp. 102–103].

In conclusion, it should be emphasized that 
the spiritual and ideological wealth of Western 
European philosophical and pedagogical thought 
intellectually enriched the Christian-humanistic 
theory of personality education in Russia, which 
had a tinge of tradition and was implemented on 
the basis of the criteria of Christian anthropology –  
the dignity of the individual, his intrinsic value, 
freedom and moral maturity, which were considered 
the highest categories in the axiological hierarchy.

In conclusion, it should be emphasized that the 
development of the spiritual and ideological wealth 
of Western European philosophical and pedagogical 
thought intellectually enriched the Christian-
humanistic theory of personality education in 
Russia, had the character of a tradition and was 
carried out on the basis and according to the criteria 
of Christian anthropology – the dignity of the 
individual, his intrinsic value, freedom and moral 
maturity were considered the highest categories in 
the axiological hierarchy. 
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Педагогические усЛоВиЯ ФоРМиРоВаниЯ 
ЛичноЙ БеЗоПасносТи сТуденТоВ  

дЛЯ ПРеВенЦии киБеРЭксТРеМисТскоЙ 
деЯТеЛЬносТи В киБеРинФоРМаЦионноЙ  

и соЦиокуЛЬТуРноЙ сРеде

ключевые слова: студенты; личная безопас-
ность; виртуальное пространство; киберэкстре-
мистская деятельность; киберинформационная 
среда; социокультурная среда; информационно-
коммуникативная культура; симулякративный, 
асимулякративный, нарративный подходы.

Аннотация: Целью данной статьи являет-
ся обоснование педагогических условий лич-
ной безопасности студентов для превенции их  
киберэкстремистской деятельности в сфере 
ИКТ. Задачи: аргументировать исследуемую 
проблему, раскрыть механизм личной безопас-
ности студентов с целью превенции их кибер- 
экстремистской деятельности в киберинформа-
ционной и социокультурной среде. Гипотеза: 
формирование личной безопасности студентов 
с целью превенции их киберэкстремистской де-
ятельности в киберинформационной и социо- 
культурной среде будет наиболее успешным 
при реализации следующих педагогических 
условий: реализация технического и про-
граммного противодействия информационным 
угрозам; обучение студентов навыкам диффе-
ренциации конструктивной информации от де-
структивной; овладение проектным и проблем-
ным методами обучения; разработка спецкурса 
«Цифровая культура». Методы: анализ, синтез, 
обобщение, систематизация, конкретизация, 
аналогия. Достигнутые результаты: реализация 
педагогических условий по формированию на-
выков защиты личной безопасности с целью 
превенции киберэкстремистской деятельности 
студентов в киберинформационной и социокуль-
турной среде позволила снизить риск их вовле-

чения в деструктивную деятельность в виртуаль- 
ном мире. 

Развитие цифрового общества вместе с гло-
бализацией информационных процессов иници-
ировало значительное число информационных 
рисков, обусловленных интернет-аддикцией, 
а также зависимостью от компьютера, что не-
редко приводит к различным формам киберпре-
ступности, таким как кража различного рода 
информации, кибербуллинг, а также кибертер-
роризм и киберэкстремизм. Кроме значительно-
го морального, материального и психического 
ущерба личности, эти преступления подрывают 
национальную безопасность государства. Со-
временные реалии характеризуются тем, что 
участились преступления против личности в ки-
берпространстве, подмена информации, искаже-
ние и заражение вредоносными программами. 
Сложным выступает тот факт, что молодежный 
экстремизм становится транснациональным яв-
лением. Мы связываем это с низким уровнем 
общей и информационно-коммуникативной 
культуры, которая позволяет противоправным 
субкультурным и контркультурным группам 
вызывать интерес посредством социальных се-
тей, фильмов, музыки, аудиоподкастов, блогов, 
трансляций и разжигать преступления на меж-
национальной, межконфессиональной и общей 
противоправной основе [1–3].

Молодежь как возрастная группа наиболее 
сензитивна к поискам новых смыслов в своей 
жизни, к возможностям изменить общий миро-
порядок. Эти параметры и инициируют вовлече-



66

GLOBAL SCIENTIFIC POTENTIAL№ 7(160) 2024
GENErAL PEdAGOGy, HISTOry OF PEdAGOGy ANd EduCATION

ние молодежи в экстремистскую деятельность, 
поскольку студенты не обладают развитым 
правосознанием, социальным иммунитетом и 
высоким уровнем правовой, исторической, по-
литической, межконфессиональной, межнацио- 
нальной и информационно-коммуникативной 
культуры. Таким образом, информационно-ком-
муникативная среда является наиболее благо-
приятным плацдармом для реализации экстре-
мистской идеологии. 

Новые информационные технологии в виде 
Вконтакте, TikTok, социальных мессенджеров и 
с применением запрещенного в Российской Фе-
дерации vPN Инстаграма, Твиттера, Фейсбука 
инициируют вербовку последователей продви-
жения экстремистских идей в широкие моло-
дежные слои.

Нам представляется, что одним из опас-
нейших источников киберэкстремизма высту-
пает система «одобрения» – «лайк и репост». 
Одобряя понравившиеся выражения, пользова-
тель моментально распространяет его по сво-
им подписчикам. Таким образом, лайк, репост, 
комментарии способствуют быстрому распро-
странению такой информации среди друзей, 
ближайшего окружения и подписчиков данного 
пользователя. Если контент был негативным, то 
в последующем его удаление практически не 
принесет никакого результата, поскольку были 
сделаны скриншоты, были сделаны репосты в 
личные сообщения. Более того, информация по 
закону Яровой может храниться на сервере про-
вайдера достаточно долго. Соответственно, при 
помощи парсинговых систем, к которым можно 
получить нелегальный или коммерческий до-
ступ, деструктивная информация может копи-
роваться, распространяться в дальнейшем [2–4].

Выставляя свои личные данные, молодой 
человек может стать жертвой для создания фей-
ковой страницы, пропагандирующей противо-
правную деятельность, вовлекать родственни-
ков и друзей в киберпреступность, а служебная 
информация может выступить основой для осу-
ществления террористических атак как реаль-
ным, так и виртуальным целям.

Родители, кураторы вузов, администра-
ция должны задуматься о техническом и про-
граммном противодействии информационным 
угрозам. К сожалению, предотвратить все опас-
ности, распространенные в информационном 
обществе, невозможно. Для активной профилак-
тики вовлечения студентов в киберэкстремист-

скую деятельность очень важно своевременно 
научить молодого человека дифференцировать 
вредную противозаконную информацию от 
конструктивных и интересных исследователь-
ских источников. Для этого нужно развивать 
критическое мышление и формировать общую,  
информационно-коммуникативную и антитер-
рористическую культуру. 

На наш взгляд, одних традиционных форм 
и методов психолого-педагогического обучения 
в данном вопросе будет недостаточно. Поэтому 
так важно своевременно формировать информа-
ционно-коммуникативную культуру у всех акто-
ров образовательного процесса в высшей шко-
ле. Инновационные методы по формированию 
информационно-коммуникативной культуры 
связаны с работой в смешанных средах. То есть 
необходимо объяснять значение дифференциро-
ванных культурных кодов, значений, смыслов в 
офлайн- и онлайн-пространстве, уча молодого 
человека разграничивать смыслы, которые, дей-
ствительно, не всегда несопоставимы в онлайн- 
и офлайн-измерениях. Интересной будет работа  
в нейросетях, с искусственным интеллектом, в 
симуляторах виртуальной реальности. Но нель-
зя полностью перечеркивать традиционные ме-
тоды образования. Проблемный метод в данном 
случае будет более эффективен, чем проектный 
метод, поскольку очень важно, чтобы моло-
дой человек сформировал критический способ 
мышления, которое формируется только в усло-
виях решения проблемной задачи [1; 3]. 

Таким образом, цифровая грамотность се-
годня должна преподноситься с несколько дру-
гих позиций, поскольку молодежь интересует не 
столько информационно-коммуникативные тех-
нологии, сколько общая культура использования 
цифровых механизмов и сред применительно 
к их бытовым запросам. Безусловно, важным 
знанием, вызывающим большой интерес, вы-
ступают правила распространения своей личной 
информации, использование актуальных анти-
вирусов, облачных хранилищ, блокчейн-техно-
логий, границы применения криптовалюты как 
предмета гражданских сделок, а также навыки 
по использованию сетевых сервисов с целью по-
лучения результатов, которые обусловлены про-
фессиональными запросами. 

Сегодня цифровая грамотность предпола-
гает, что каждый студент должен понимать ме-
ханизмы, на основе которых работает блогинг, 
ведутся прямые трансляции, работают социаль-
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ные сети. Также не менее важно понимать, как 
работает система браузеров, как и где хранится 
информация, что такое куки-файлы, как часто 
нужно осуществлять гигиену своей цифровой 
техники. 

Таким образом, педагогические условия, 
которые мы предлагаем, включают в себя нашу 
авторскую программу по развитию цифровой 
и коммуникативной грамотности у студентов, 

основанную на включении симулякративного, 
культурологического, герменевтического, аси-
мулякративного и нарративного подходов, и по-
зволяют существенно снизить риски вовлечения 
молодых людей в киберпреступность, а также 
отработать навыки защиты персональной ин-
формации в социальных сетях и обучиться про-
фессиональной коммуникации, используя элек-
тронную переписку.
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ключевые слова: информационно-комму-
никативная культура; современная общероссий-
ская гражданская идентичность; структурно- 
динамическая модель КЦ ВлГУ; студенты выс-
шей школы.

Аннотация: Целью данной статьи является 
анализ формирования современной общерос-
сийской гражданской идентичности у студентов 
высшей школы на примере работы Координа-
ционного центра Владимирского государствен-
ного университета (кЦ Влгу). Задачи статьи: 
аргументация актуальности исследуемой про-
блемы, определение психолого-педагогических 
условий формирования современной общерос-
сийской гражданской идентичности у студен-
тов высшей школы. Гипотеза: мы предполагаем, 
что эффективность формирования современной 
общероссийской гражданской идентичности у 
студентов высшей школы будет результативнее, 
если применять в образовательной деятельности 
комплекс педагогических подходов, основными 
из которых являются симулякративный, герме-
невтический, асимулякративный, нарративный, 
деятельностный, культурологический, систем-
ный; если образовательная среда вуза обогащает 
информационно-ценностный потенциал разви-
тия личности и способствует развитию инфор-
мационно-коммуникативной культуры; если 
все обучающиеся систематически повышают 
уровень информационной, коммуникативной и 
политико-правовой грамотности. Методы ис-
следования: анализ, синтез, обобщение фило-
софской и педагогической литературы, сравне-
ние, сопоставление, систематизация материала. 
Достигнутые результаты: в процессе нашего ис-

следования была представлена структурно-ди-
намическая модель формирования современной 
общероссийской гражданской идентичности у 
студентов высшей школы на примере работы КЦ 
ВлГУ. 

Современная общероссийская гражданская 
идентичность выступает важным качеством для 
образованного россиянина. Сегодня вопросы, 
сопряженные с межэтническим, историческим, 
политическим, межконфессиональным и право-
вым анализом значимых событий, которые про-
исходят в нашей социокультурной и киберин-
формационной средах, вызывают оживленную 
дискуссию у молодежи. В таких условиях край-
не важно руководствоваться сформированным 
критическим мышлением и информационно-
коммуникативной культурой, а также развитым 
правосознанием и правопослушным поведени-
ем. В то же время мы констатируем, что уровень 
правопонимания сегодня находится на крайне 
низком уровне, то есть мы наблюдаем на бы-
товом уровне сознания у студентов отсутствие 
синониминизации семантики таких понятий и 
категорий, как «закон», «справедливость», «выс-
ший суд», «истина». 

В ходе нашего исследования среди сту-
дентов и преподавателей Владимирского госу-
дарственного университета имени Александра 
Григорьевича и Николая Григорьевича Сто-
летовых  было выявлено преобладание тра-
диционных методов обучения в изучении 
межкультурных, межконфессиональных, обще-
правовых, исторических, культурологических, 
религиоведческих детерминант развития Рос-
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сии, что, в свою очередь, обусловливает не-
обходимость создания современной модели 
формирования современной общероссийской 
гражданской идентичности через воспита- 
ние информационно-коммуникативной культу-
ры студентов. 

Основной целью нашей структурно-дина-
мической модели выступает формирование об-
щероссийской гражданской идентичности через 
воспитание информационно-коммуникативной 
культуры у студентов Владимирского государ-
ственного университета имени Александра Гри-
горьевича и Николая Григорьевича Столетовых 
в рамках учебной и внеучебной работы. Целе-
выми ориентирами нашей структурно-дина-
мической модели выступают специфика обще-
ственных и гуманитарных наук, особенности 
студенческого возраста, а также организация 
системы обучающих и воспитывающих меро-
приятий в общей дорожной карте работы выс-
шего учебного заведения. При достижении про-
цессуальных результатов целевого компонента 
решается ряд задач по расширению информаци-
онного понимания студентами общероссийской 
гражданской идентичности на основе права, 
формированию при этом критического мышле-
ния, антитеррористической и информационно-
коммуникативной культуры. Это реализуется 
средствами таких дисциплин, как история, нор-
мативно-правовые основы профессиональной 
деятельности, правоведение, педагогика, пси-
хология, религиоведение, культурология, исто-
рия России, всеобщая история, основы государ-
ственной политики в области межнациональных 
и межконфессиональных вопросов в современ-
ной России. С этой целью нами было проведено  
38 мероприятий, направленных на развитие 
гражданской идентичности (региональный фо-
рум «Мы – люди Великой страны», круглый стол 
«Гражданская идентичность: современные тех-
нологии и позитивные практики», праздничная 
программа, посвященная Дню России, круглый 
стол «Гражданская идентичность: современные 
технологии и позитивные практики», открытый 
диалог «Национальные приоритеты. Молодежь 
и дети», кинолекция «Эльбрус 1829», кинолек-
ция, посвященная профилактике фашизма и на-
цизма в молодежной среде, цикл мероприятий 
«Огонь Памяти», Диктант Победы 2024, «День 
космонавтики», открытый диалог «Молодежь 
и выборы: личный опыт», открытый диалог 
«Будущее страны в наших руках», открытый 

диалог «Моя страна – моя Конституция», регио- 
нальный форум «Звездный час», посвященный 
90-летию со дня рождения Юрия Алексеевича 
Гагарина, открытый диалог в Муромском ин-
ституте (филиале) ВлГУ на тему «Гражданская 
активность», открытый диалог во Мстерском 
филиале ВШНИ «Гражданская активность», 
открытый диалог «Гарантии и защита избира-
тельных прав», открытый диалог на тему «Вы-
боры изнутри», открытый диалог в КГТА «Моя 
страна – моя Конституция», открытый диалог с 
командиром отряда специального назначения с 
позывным «Викинг», «Молодежь и будущее», 
«Защита исторической памяти», открытый диа-
лог «Час с сенатором», открытый диалог на тему 
«Молодежь и будущее. Защита исторической 
правды», открытый диалог на тему «Граждан-
ская активность», открытый диалог «Активная 
гражданская позиция как ценностный ориен-
тир молодежи», открытый диалог «Личная от-
ветственность и будущее страны», открытая 
лекция-семинар «Общероссийская гражданская 
идентичность: практика работы с молодежью из 
группы социального риска», «Защита Отечест- 
ва – почетная обязанность гражданина Россий-
ской Федерации», открытый диалог на тему 
«Отечество. Верность. Честь», «Молодежные 
движения России», открытый диалог на тему 
«Мы живем в России» и др.).

В основу модели была положена группа пе-
дагогических подходов: симулякративный, гер-
меневтический, культурологический, системный 
нарративный, деятельностный, асимулякратив-
ный, герменевтический. Основными принципа-
ми нашей структурно-динамической модели вы-
ступили следующие: принцип креативности, так 
как усвоение, осознание информации актуали-
зирует потребность в ее преобразовании, твор-
ческом осмыслении, трансформации для созда-
ния качественного инновационного продукта; 
принцип системности, поскольку виды, формы 
культуры – это глобальные информационные 
системы; принцип гуманизма – информация вне 
человеческого ее осмысления не способствует 
росту субъектности, включенности в познава-
тельную деятельность; принцип педагогической 
симулякратизации – информация может высту-
пить инструментом в деятельности в специаль-
но отобранных условиях, инициирующих адап-
тацию симуляции к реальной действительности. 
В качестве процессуального компонента модели 
были использованы следующие формы, мето-
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ды и средства: проводились формы работы с 
родителями, с обучающимися, с профессорско- 
преподавательским составом, с администра-
цией университета, с органами местного само-
управления, органами исполнительной власти, 
представителями правоохранительных органов, 
религиозных организаций и культурных объ-
единений региона. Основными методами струк- 
турно-динамической модели выступили методы 
образовательной деятельности: открытые лек-
ции, семинары, круглые столы, открытые диа-
логи, кейс-методы, метод Джеффа, кинолекции, 
технология дискуссионного аквариума, интерак-
тивные выставки, проектный, симулякративный, 
асимулякративный, нарративный методы [1].

Разработанная нами структурно-динами-
ческая модель формирования современной 
общероссийской гражданской идентичности и 
воспитания информационно-коммуникативной 
культуры у студентов высшей школы во Влади-
мирском государственном университете пред-
ставляет собой единый процесс, совокупность 
компонентов модели достигает поставленной 
цели, то есть формируются общероссийская 
гражданская идентичность и информационно- 
коммуникативная культура. Мы постулируем, 
что информационно-коммуникативная культу- 
ра – это качественно новый тип мышления, об-
условленный изменением, динамикой цивилиза-
ционного развития. 
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Аннотация: Целью данной статьи является 
анализ развития эстетического восприятия сту-
дентами социокультурной среды как способа 
формирования духовно-нравственных ценно-
стей у студенческой молодежи. Задачи статьи: 
аргументация актуальности исследуемой про-
блемы, определение психолого-педагогических 
условий развития эстетического восприятия 
студентами социокультурной среды как спосо-
ба формирования духовно-нравственных цен-
ностей у студентов. Гипотеза: мы предполага-
ем, что эффективность развития эстетического 
восприятия студентами социокультурной среды 
как способа формирования духовно-нравствен-
ных ценностей у студентов в высшей школе 
будет выше в том случае, если применять в об-
разовательной деятельности комплекс педаго-
гических подходов, основными из которых яв-
ляются симулякративный, герменевтический, 
асимулякративный, нарративный; если образо-
вательная среда вуза обогащает информационно- 
ценностный потенциал развития личности и 
способствует развитию информационно-ком-
муникативной культуры; если все обучающиеся 
систематически повышают уровень информа-
ционной, коммуникативной и политико-право-
вой грамотности. Методы исследования: анализ, 
синтез, обобщение философской и педагоги-
ческой литературы, сравнение, сопоставление, 

систематизация материала. Достигнутые резуль-
таты: в процессе нашего исследования было до-
казано, что развитие эстетического восприятия 
студентами социокультурной среды как способ 
формирования духовно-нравственных ценно-
стей у студентов опирается на повышение уров-
ня киберинкультурации, информационной, ком-
муникативной, политико-правовой грамотности 
студенческой молодежи, детерминированной 
актуальной социокультурной ситуацией. 

Эстетическое восприятие социокультурной 
среды детерминируется многими факторами. 
Одним из ведущих факторов выступает кибер- 
среда. В то же время эстетическое восприятие 
настолько многослойное и многогранное и во 
многом поддается влиянию как исторической 
эпохи, так и некоторых модных тенденций, ко-
торыми могут являться национальные паттерны, 
транснациональные традиции глобализма или 
какие-либо локальные, контркультурные или 
субкультурные веяния [1]. 

Важной воспитательной задачей высшей 
школы является подготовка специалиста, кото-
рый будет компетентен не только в своей про-
фессиональной области, но и в развитии культур-
ных и эстетических способностей восприятия 
окружающего реального и виртуального мира. 
Сегодня крайне важно повышать информа- 
ционно-коммуникативную культуру студентов, 
опираясь на ее нарративно-смысловые компо-
ненты, способствующие пониманию значений 
как культурных кодов своего государства, так и 
ценностей мирового консорциума.
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Данный процесс не может происходить 
вне педагогической фасилитации и педагоги-
ческого целенаправленного проектирования и 
моделирования. Эстетическое воспитание во 
многом выступает спонтанной, хаотичной фор-
мой, которая изначально культивируется в рам-
ках детско-родительских отношений, а позднее 
она строится через дружеские отношения, в 
которых в юношеском возрасте отдельно раз-
виваются максимально личностно-субъектные 
предпочтения в формах эстетического вос- 
приятия. 

В то же время мы отмечаем, что эстетиче-
ское восприятие во многом коррелирует с таки-
ми процессами, как инкультурация, понимаемая 
нами как погружение человека в среду культур-
ных ценностей, культурных семиотических бло-
ков для того, чтобы он смог максимально адек-
ватно ориентироваться в знаково-символьной 
системе, понимать форму, содержание базовых 
культурных явлений, из которых и состоит эсте-
тическое восприятие окружающей действитель-
ности [2]. 

Значение эстетического воспитания для сту-
денческой молодежи сегодня значительно рас-
ширилось в своем понимании. Теперь под эсте-
тическим воспитанием мы понимаем не только 
развитие эмпатии, восприятия прекрасного/без-
образного, дифференцированных культурных 
ценностей, но и умение распознавать знаки сим-
волов культуры, грамотно их интерпретировать 
и применять в своем витальном пространстве. 

Рост субкультур, контркультур инициирует 
необходимость осмысления социокультурных, 
исторических, художественных, политико-пра-
вовых, коммуникационных и информационных 
процессов. Многие субкультурные молодежные 
направления находятся в контексте около закон-
ного статуса, то есть включают в себя противоре-
чивые ценности, которые косвенно затрагивают, 
например, эстетизацию бандитизма, нацистских 
установок, безнравственных поступков, таких 
как, например, педофилия. В массовой молодеж-
ной культуре, включающей субкультурный мир, 
можно столкнуться с оправданием права чело-
века на убийство (например, частично вынуж-
денного каннибализма или иных других откло-
няющихся девиаций). Сталкиваясь с подобными 
явлениями, чаще всего в киберсреде, не каждый 
взрослый понимает, что в такой ситуации важно 
и необходимо делать. Поэтому, когда мы гово-
рим про важность эстетического воспитания, то 

мы постулируем особую важность нравственной 
определенности в искусстве.

Расширение границ эстетики, знакомство с 
большим количеством культурных кодов и сим-
волов выступает основой профилактической 
работы для подобных рискогенных факторов. 
Например, разбор культовых японских культур-
ных произведений, вышедших в форме аниме, 
манги, фильмов. В работах «Токийский гуль», 
«Атака титанов» в нескольких частях пропа-
гандируются, с одной стороны, коллективные 
ценности, коллективная взаимопомощь, но, с 
другой стороны, оправдан каннибализм. Если 
он вынужден, то он осуждается и выступает 
как сложная, морально нравственная идиома. В 
«Тетради смерти» легитимизируется право на 
убийство в прямом смысле росчерком пера, без 
смысла, ради спортивного интереса.

Система культурно-эстетических концеп-
тов, сопряженных с моральной амбивалентно-
стью и правовым нигилизмом, непредсказуема 
по своим последствиям. Молодой человек, стол-
кнувшись с таким художественным произведе-
нием, естественно, начинает задумываться о 
том, какую роль, например, каннибализм играет 
в его жизни? Но все мы понимаем, что если тема 
каннибализма проходит в нескольких топовых 
культурных формах, которыми являются аниме- 
фильмы, то популяризируется и некрофилия, 
когда мы говорим про мультипликационный 
фильм «Невеста с того света», многочисленные 
фильмы про романтические взаимоотношения 
с погибшими, например «Тепло наших тел». 
Соответственно, когда на студента обрушива-
ется такая система эстетических семиозисов, 
то далеко не каждый самостоятельно сможет с 
ними корректно справиться и отнестись к ним 
критично. В такой ситуации запретительные ме-
тоды в качестве рекомендаций не подходят, по-
скольку они вызовут рост увлечения подобны-
ми деструктивными явлениями. Наоборот, мы 
рекомендуем совместный просмотр подобных 
культурных продуктов, их обсуждение совмест-
но с культурологами, искусствоведами, которые 
смогут пояснить наиболее противоречивые цен-
ности, соотнеся их как с этнической, конфес- 
сиональной, так и правовой сторонами жизни 
современного человека. 

Очень важно молодому человеку своевре-
менно оказаться в таком культурном простран-
стве, которое наполнено конструктивными, 
эстетическими ценностями, не пропагандирую-
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щими аутодеструктивное поведение и развиваю-
щими критическое мышление, нравственную за-
щищенность, обеспечивающими формирование 

информационно-коммуникативной культуры, 
цифровой, политико-правовой и историко-куль-
турной грамотности. 
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Аннотация: Цель работы – анализ дуаль-
ной системы взаимодействия образовательной 
организации и работодателя. Рассмотрены за-
дачи по эффективному взаимодействию препо-
давателей, наставников и студентов. На основе 
личного опыта авторов как наставников отмеча-
ется, что подготовка кадров в производственных 
условиях эффективна при партнерстве образова-
тельной организации с работодателем. В резуль-
тате анализа сделан вывод о необходимости реа-
лизации наставничества для повышения уровня 
профессионального развития выпускников. 

На современном этапе развития страны в 
условиях изоляции необходимо обеспечить ка-
чественную подготовку квалифицированных 
рабочих и служащих, способных эффективно 
ориентироваться в современных технологиях, 
которые развиваются стремительными темпами. 

Для достижения этой цели необходимо 
установить тесное взаимодействие между обра-
зовательными учреждениями и работодателями, 
что позволит создать условия для успешной реа-
лизации проекта «Профессионалитет» [1]. 

Одним из ключевых аспектов этого процес-
са является взаимовыгодное взаимодействие об-
разовательной организации и работодателя, так 
называемая дуальная система [3], которая пред-
полагает сочетание теоретического обучения в 
учебном заведении с практической работой на 
предприятии. Такой подход позволяет студентам 
получить не только теоретические знания, но и 
практические навыки, необходимые для даль-
нейшей успешной работы на предприятии. 

Важным элементом успешной реализации 
данной системы обучения является эффективное 
партнерство между преподавателями и настав-
никами предприятия, если таковые имеются. 
Преподаватели отвечают за обучение студентов 
в учебном заведении, а индивидуально закре-
пленный наставник обеспечивает практическое 
обучение на рабочем месте. 

Важно, чтобы руководитель практики от 
образовательного учреждения и наставники 
предприятия работали сообща, обменивались 
опытом и информацией, чтобы обеспечить сту-
дентам наилучшее обучение. Наставник должен 
не только делиться опытом, но и быть готовым 
к обучению, поддержке и мотивации студентов, 
чтобы помочь им развиваться профессионально. 

Опыт показывает, что эффективности дея-
тельности наставников способствуют коллек-
тивные формы организации труда педагогов 
профессиональной подготовки, преподавателей 
общетехнических и специальных дисциплин 
с представителями предприятий, когда бли-
жайшими партнерами совместной подготовки 
кадров являются «тандемы» в лице педаго-
га профессионального обучения и наставника 
предприятия [3, с. 40].

Правительство страны рассмотрело вопрос 
о наставничестве еще в 2018 г., считая его при-
оритетным. А уже в 2019 г. было установлено 
Положение о наставничестве на государствен-
ной гражданской службе Российской Федера-
ции [2], где определены порядок осуществления 
наставничества, условия стимулирования, круг 
лиц, имеющих право и возможность занимать-
ся этой деятельностью, указаны основные зада-
чи и условия для их выполнения, перечислены 
функции наставника, а также его права и обязан- 
ности.
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Прошло более пяти лет, и на предприятиях 
госструктур повсеместно происходит внедрение 
данного положения. Безусловно, произошло су-
щественное обновление роли наставника, кото-
рый играет важную роль в процессе подготовки 
квалифицированных специалистов на местах. 
Наставник должен быть не просто руководи-
телем на рабочем месте, но и наставником, го-
товым делиться своими знаниями и опытом с 
молодежью. Наставничество является локомо-
тивом для быстрой адаптации специалиста к 
производственным условиям конкретной орга-
низации, для решения вопросов и определения 
задач по выполнению основных этапов работы 
новичков. Все это относится к предприятиям, 
которые заинтересованы, чтобы молодые специ-
алисты быстро включались в производственный 
режим для получения максимально быстрой от-
дачи в профессиональном плане. 

Но возникает вопрос о том, как быть со 
студенческой производственной практикой. В 
исследованиях, посвященных проблемам подго-
товки кадров, подчеркивается, что наставниче-
ство в настоящее время становится одним из ак-
туальных направлений научных исследований в 
области теории и методики профессионального 
образования [4, с. 40]. Да, можно закрепить на-
ставника от производства, но где гарантия, что 
потраченное время окупится, а будущий специ-
алист вернется на производство? Гарантии нет, 
но если замотивировать практиканта, показать 
его возможности при производстве минималь-
ного перечня работ, то мы получим не просто 
выпускника, а специалиста с набором необходи-
мых для производства навыков и умений. Поэто-
му именно сейчас, когда наблюдается острая не-
хватка молодых специалистов, следует обратить 
особое внимание на внедрение наставничества 
и для практикантов от образовательных учреж-
дений. Дефицит кадров на многих предприяти-
ях растет, это ведет к колоссальным затратам на 
решение проблемы подбора персонала, его обу-
чения под конкретные задачи производственных 
процессов. Возможно, проще создать условия 
для передачи опыта студентам, тем самым обес- 
печить подготовку для себя кадров, готовых к 
вызовам и требованиям рынка труда.

Если сделать анализ того, как этот вопрос 
решали в Стране Советов, то можно проследить 
системный подход, когда задействованы все сфе-
ры общественной жизни. Пример автора: непре-
рывный железнодорожный стаж работы 38 лет и 

железнодорожник в третьем поколении. Как же 
так получилось, почему наше поколение не ис-
кало себя в профессии, гордилось преемствен-
ностью, все трудности преодолевались совмест-
но с коллективом, который знал тебя буквально 
с пеленок. Разберем этапы становления востре-
бованного специалиста для конкретного произ-
водства: родители железнодорожники, следова-
тельно, ясли и детский садик железнодорожные, 
затем железнодорожная школа и железнодорож-
ный институт, как в такой последовательности 
можно выбрать другую область деятельности? 
В итоге на выходе получаем не просто специ-
алиста, а преданному своему делу и делу своих 
отцов молодого рабочего. В советский период 
воспитанию молодого рабочего уделялось осо-
бое внимание, начиная со школьной скамьи, на 
уроках труда и заканчивая на производстве, ког-
да наставник вчерашнего академического сту-
дента превращал в высококвалифицированного 
рабочего. 

А начиналось все с уроков труда, где выпол-
нялись не просто поделки, а необходимые для 
производства изделия. Пусть достаточно про-
стые, но это сопровождалось рассказами о том, 
где и на каком участке работ они используется. 
Что, безусловно, вызывало гордость и причаст-
ность к большому труду! По мере взросления ор-
ганизовалось посещение предприятий на местах 
и с выездом в другие города, где находились от-
деления или цеха. Приглашали для проведений 
лекций и внеучебных занятий высококвалифи-
цированных специалистов, наставников.

Затем, когда бывший школьник становился 
студентом, наступал более серьезный этап фор-
мирования не только личности, но профессио-
нальных знаний и умений. Все образовательные 
программы были с элементами производствен-
ной деятельности, что приводило к накоплению 
производственного и технологического опыта.

Сегодня для обеспечения качественной под-
готовки снова берем на вооружение все самое хо-
рошее из прошлого, а это, несомненно, совмест-
ная работа преподавателей образовательных 
организаций и наставников из производствен-
ной сферы. Двойственный подход на уровне 
формирования личности и профессиональных 
навыков, тесного взаимодействия между этими 
двумя сторонами позволяет объединить чело-
веческие, материально-технические ресурсы и 
способствует повышению качества обучения. 
Если рассмотреть возможности двойственного 
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подхода на уровне сотрудничества между пре-
подавателями и наставниками при подготовке 
кадров, то видно, как это позволяет одновремен-
но использовать опыт и знания обеих сторон. 
Такой подход способствует более полному и 
комплексному обучению студентов. Преподава-
тели, обладающие академическими знаниями и 
опытом, дополняются практическими навыками 
от наставников, это делает обучение более ре-
алистичным и применимым к реальным ситуа-
циям в производстве. Но для этого необходимо 
систематическое повышение квалификации как 
преподавателей, так и наставников. Это важный 
аспект деятельности любого профессионала, 
для этого на производстве и в учебных заведе-
ниях внедряются системы онлайн-тестирова-
ния, онлайн-конференции, что позволяет быть в 
курсе последних тенденций и требований рынка 
труда, а также развивать свои профессиональ-
ные навыки. Постоянные обучение и самосовер-
шенствование преподавателей с наставниками 
способствуют повышению уровня подготовки 
студентов, а также обеспечивают актуальность 
программ обучения. 

Еще один важный аспект – создание усло-
вий для активного взаимодействия между пре-
подавателями, наставниками и студентами. Ре-
гулярные совместные семинары, мастер-классы, 
обмен опытом и знаниями способствуют укреп- 
лению партнерских отношений между сторо-
нами и повышению эффективности обучения. 
Кроме того, такое сотрудничество способствует 
созданию среды, где студенты могут получить 
как теоретические знания, так и практические 
навыки, необходимые для успешной карьеры в 
бизнесе. Таким образом, двойственный подход 
на уровне сотрудничества между преподавате-
лями и наставниками при подготовке будущих 
кадров представляет собой эффективный способ 
обеспечения качественного обучения студентов, 
помогает стимулировать к самостоятельной ра-
боте, развитию критического мышления и спо-
собности к сотрудничеству. 

Систематическое повышение квалифика-
ции, активное взаимодействие и обмен опытом 
помогают объединить ресурсы обеих сторон и 
обеспечить студентам необходимые знания и на-
выки для успешной карьеры. 
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Аннотация: Цель исследования – изучить 
возможности повышения мотивации студентов 
технического вуза при изучении английского 
языка. Задачи исследования включают анализ 
понятия мотивации, ее структуры и факто-
ров, на нее влияющих. Гипотеза исследования 
предполагает, что существуют определяющие 
мотивацию отрицательные и положительные 
факторы. В качестве методов исследования ис-
пользовались анализ литературы в области тео-
рии и методики обучения иностранным языкам, 
теоретическое обобщение, наблюдение, беседа 
и практический опыт. Достигнутые результаты: 
раскрываются способы реализации положитель-
ных факторов, таких как практическая приме-
нимость знаний английского языка в профес- 
сиональной деятельности, возможность обще-
ния с носителями языка или практика общения 
на английском языке, использование актуальных 
и аутентичных материалов на английском языке, 
связанных с областью специализации студентов, 
учет интересов и потребностей студентов и бла-
гоприятная атмосфера на занятии и в группе. 

Изучение английского языка является не-
отъемлемой частью образования в технических 
вузах, так как это один из основных языков на-
учной и технической коммуникации. Однако  
многие студенты испытывают трудности и не 
имеют достаточной мотивации при изучении 
английского языка, что приводит к низкому 
уровню знаний, неудачам при сдаче экзаме-
нов и ограниченным возможностям в будущей  

карьере [4].
Известно, что существуют различные типы 

мотивации: внешняя и внутренняя, положитель-
ная и отрицательная, интегративная и инстру-
ментальная. Их влияние на учебный процесс 
может быть как позитивным, так и негативным.

В структуре положительной мотивации при 
изучении иностранных языков выделяют такие 
виды мотивов, как мотивы перспективы (осоз-
нанное стремление стать профессионально 
подготовленным и квалифицированным специ-
алистом), коммуникативные мотивы (желание 
студента быть признанным в группе), когнитив-
ные мотивы (определяются интересом к знаниям 
и удовлетворением, полученным от процесса их 
получения), прагматичные мотивы (стремление 
к получению материальной выгоды от будущей 
трудовой деятельности), мотивы ответственно-
сти (желание не подвести свою референтную 
группу, мнение которой авторитетно) [2]. 

Результаты многочисленных исследова-
ний показывают, что студенты, у которых вну-
тренняя мотивация преобладает над внешней, 
получают удовольствие от учебного процесса 
и своего развития и проявляют активность на 
аудиторных занятиях и при самообучении, в от-
личие от студентов, чье изучение иностранного 
языка детерминировано исключительно внеш-
ней мотивацией [6]. Также доказано, что именно 
внутренняя мотивация является залогом успеш-
ного самообразования при изучении иностран-
ного языка в профессиональной сфере.

В рамках проблемы мотивации изучения 
иностранного языка было проведено несколько 
исследований, направленных на выявление клю-
чевых факторов мотивации студентов техниче-
ских вузов. 

Отрицательные факторы, влияющие на мо-
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тивацию студентов технического вуза при изуче-
нии английского языка, могут быть различными. 
Одним из них является специфика обучения 
английскому языку в техническом вузе, когда 
предмет рассматривается как второстепенный, 
а процесс изучения может быть скучным и не-
интересным для студентов. Большое наполне-
ние групп, неоднородный уровень иноязычной 
компетенции студентов в группе, небольшое ко-
личество предметных часов, неумение планиро-
вать время и организовывать самостоятельную 
работу – все это также может приводить к недо-
статочной мотивации у студентов. 

Одним из положительных факторов являет-
ся практическая применимость знаний англий-
ского языка в профессиональной деятельности. 
Студенты технических специальностей могут 
быть более мотивированы изучать английский 
язык, если им предоставляются примеры того, 
как эти знания могут быть использованы в их 
будущей карьере, так как это придает изучению 
языка больший смысл и ценность [3].

Другим важным фактором мотивации явля-
ется возможность общения с носителями язы-
ка или практика общения на английском языке. 
Исследования показывают, что мотивация сту-
дентов технических вузов возрастает, если им 
предоставляются возможности для практики 
разговорных навыков и общения на английском 
языке в реальных ситуациях [5]. 

Кроме того, исследования также выявили, 
что использование актуальных и аутентичных 
материалов на английском языке, связанных с 
областью специализации студентов, позволяет 
студентам видеть прямую связь между изучае-
мым материалом и их будущей профессиональ-
ной деятельностью и может способствовать по-
вышению их мотивации к изучению языка. 

В условиях обучения в вузе это могут быть 
участие в международных конференциях и фо-
румах и выступление с докладом на английском 
по теме исследования, изучение последних ис-
следований в отраслевых журналах, работа в 
международных проектах, где английский явля-
ется не учебным предметом, а средством реше-
ния профессиональных задач.

Учет интересов и потребностей студен-
тов является важным фактором для успешного 
изучения языка. При подборе материалов для из-
учения и выборе методов преподаватель должен 
учитывать индивидуальные особенности каждо-
го студента, личные интересы и хобби, уровень 

знаний, цели и мотивацию, для изучения кото-
рых можно использовать различные методы и 
приемы, такие как опрос, беседа, анкетирование 
студентов, индивидуальные консультации. В за-
висимости от уровня группы беседа может про-
водиться как на русском, так и на английском. 
Можно предложить вопросы как в устном фор-
мате, так и в виде анкетирования. 

Еще одним фактором успешного обучения 
иностранному языку в техническом вузе явля-
ется благоприятная атмосфера на занятии и в 
группе. Так, важно создать атмосферу доверия и 
уважения в группе, чтобы студенты чувствова-
ли себя комфортно и свободно выражали свои  
мысли.

Для создания атмосферы доверия и уваже-
ния в классе преподаватель может использовать 
следующие приемы.

1. Установить контакт с каждым студен-
том. На первом вводном занятии преподаватель 
должен познакомиться со всеми студентами и 
предоставить им возможность представить себя 
группе. Сделать это можно в рамках беседы 
«Introduce yourself».

Вводное занятие происходит, как правило, 
в начале учебного года. После того как студент 
представит себя, другие студенты могут задать 
дополнительные интересующие их вопросы. 
Такая беседа поможет студентам поделиться ин-
формацией о себе и лучше узнать друг друга.

2. Слушать и уважать мнение каждого сту-
дента. На занятиях по английскому языку не-
обходимо поощрять говорение на английском: 
высказывать свое мнение, задавать вопросы, от-
стаивать свою точку зрения и прислушиваться к 
собеседникам. Не следует перебивать или кри-
тиковать студентов, даже если они имеют отлич-
ное мнение.

3. Организовать работу в парах или груп-
пах. Работа в парах или группах помогает сту-
дентам лучше узнать друг друга, общаться и 
сотрудничать. Это также поможет студентам 
развивать навыки коммуникации на английском 
языке.

4. Создавать ситуации успеха на занятиях. 
Преподаватель должен создавать позитивную 
атмосферу в классе, поощрять успехи и дости-
жения студентов. Вместо критики предпочти-
тельно в качестве обратной связи отмечать хо-
рошую работу и успехи студентов, использовать 
положительное подкрепление.

5. Быть открытым для обратной связи. Пре-
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подаватель должен быть готов к обратной связи 
от студентов, принимать критику и учитывать ее 
при работе с группой.

6. Быть доступным для студентов. Препо-
даватель должен быть доступен для студентов 
вне урока, чтобы они могли обратиться к нему 
за помощью или советом, например, с исполь-
зованием корпоративной почты или группы в 
мессенджерах. Это поможет улучшить работу 
студентов и создать более доверительные отно-

шения между преподавателем и студентами.
Для повышения мотивации студентов тех-

нического вуза при изучении английского языка 
могут быть использованы различные методы. 
Одним из них является использование инте-
рактивных методов обучения, таких как игры, 
дискуссии и ролевые игры. Также применение 
практических заданий, проектов, кейсов может 
помочь студентам лучше понимать материал и 
иметь большую вовлеченность [1]. 
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медицинский университет.

Аннотация: В статье рассматривается прак-
тический опыт работы коллектива кафедры 
анатомии Алтайского государственного меди-
цинского университета (агМу) по патриотиче-
скому воспитанию будущих врачей, описывают-
ся формы и методы работы. Также представлены 
направления работы, которые способствуют ре-
ализации патриотического воспитания обуча-
ющихся, показана важность работы кураторов 
групп. Целью исследования является анализ 
опыта работы кафедры анатомии АГМУ по па-
триотическому воспитанию будущих врачей. 
Задачи исследования: проанализировать источ-
ники литературы по теме; отразить меропри-
ятия патриотической направленности, прово-
димые кафедрой; оценить вклад проводимых 
мероприятий в воспитание чувства патриотизма 
у студентов. Методы исследования: аналитиче-
ский обзор литературы, анализ практического 
опыта. В результате исследования пришли к вы-
воду о том, что патриотические ценности мак-
симально естественно встраиваются в учебный 
процесс медицинского вуза, а опыт кафедры 
анатомии показывает необходимость систем-
ного подхода к воспитанию с использованием 
различных форм и методов и вариативностью 
патриотических мероприятий; необходимость 
создания условий для активного участия в них  
студентов. 

Введение

Патриотическое воспитание молодежи – 
будущих врачей, обучающихся в медицинском 
университете, – является неотъемлемой частью 
не только воспитательной работы, но и учебного 
процесса в целом, ведь врач – это не только про-
фессия, это, прежде всего, призвание помогать 
людям. Для врача особенно важны такие каче-
ства, как ответственность, умение быстро при-
нимать решения, неравнодушие, отзывчивость, 
милосердие [1; 3; 4]. В то же время если рассмо-
треть определение понятия «патриотизм», кото-
рое дается в Большой российской энциклопедии 
(от греч. πατριώτης – соотечественник, πατρίς – 
родина, отечество), то это осознанная любовь к 
родине, своему народу, его традициям. А опре-
деление понятия «патриот», согласно основам 
патриотического воспитания граждан Россий-
ской Федерации, звучит как «человек, который 
идентифицирует себя и свое будущее с народом, 
историей, культурой Родины, ощущает себя от-
ветственным за ее благополучие, осознает соци-
альную ответственность по отношению к своим 
соотечественникам, готов вносить свой деятель-
ный вклад в процветание Отечества и стоять на 
защите его интересов». Из определений видно, 
что человек, овладевающий профессией врача, 
не может не быть патриотом, не может не лю-
бить свою Родину.

Таким образом, воспитательная работа 
в вузе, помимо прочих направлений, должна 
включать в себя и формирование чувства па-
триотизма, что нашло отражение в законопро-
екте об усилении патриотического воспитания в 



82

GLOBAL SCIENTIFIC POTENTIAL№ 7(160) 2024
ThEOry ANd METhOdS OF TrAINING ANd EduCATION

Российских школах и вузах, который был при-
нят и вступил в силу 01.09.2020, а именно ста-
тья 1 ФЗ от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении 
изменений в ФЗ ‘‘Об образовании в Российской 
Федерации’’ по вопросам воспитания обучаю-
щихся» гласит «Внести в Федеральный закон от  
29 декабря 2012 года № 273-ФЗ ‘‘Об образова-
нии в Российской Федерации’’ следующие изме-
нения:

1) в статье 2 пункт 2 изложить в следую-
щей редакции:

‘‘2) воспитание – деятельность, направлен-
ная на развитие личности, создание условий для 
самоопределения и социализации обучающих-
ся на основе социокультурных, духовно-нрав-
ственных ценностей и принятых в российском 
обществе правил и норм поведения в интересах 
человека, семьи, общества и государства, фор-
мирование у обучающихся чувства патриотизма, 
гражданственности, уважения к памяти защит-
ников Отечества и подвигам Героев Отечества, 
закону и правопорядку, человеку труда и стар-
шему поколению, взаимного уважения, береж-
ного отношения к культурному наследию и тра-
дициям многонационального народа Российской 
Федерации, природе и окружающей среде’’».

Таким образом, потребность в дальнейшем 
развитии сферы патриотического воспитания 
обусловливает актуальность данной работы.

цель исследования: провести анализ опыта 
работы кафедры анатомии АГМУ по патриоти-
ческому воспитанию будущих врачей. 

задачи исследования:
1) проанализировать источники литерату-

ры по теме;
2) отразить мероприятия патриотической 

направленности, проводимые кафедрой ана- 
томии;

3) оценить вклад проводимых меропри-
ятий в воспитание чувства патриотизма у  
студентов.

Материалы и методы исследования

Объект исследования: обучающиеся  
1–2 курсов Алтайского государственного меди-
цинского университета. Предмет исследования: 
внеаудиторная работа по патриотическому вос-
питанию студентов, патриотическая роль меро-
приятий, проводимых кафедрой анатомии. Ме-
тоды: аналитический обзор литературы, анализ 
практического опыта.

Результаты и обсуждение

Воспитать поколение врачей, обладающих 
чувством гордости, любви и уважения к Отече-
ству и своему народу, разделяющих традицион-
ные для российского общества ценности, – одна 
из задач, стоящих перед преподавателями лю-
бой из кафедр медицинского вуза [2; 5]. Кафедра 
анатомии АГМУ – не исключение, реализация 
воспитательной работы проходит как в учебном 
процессе, так и во внеучебное время и включает 
в себя в том числе гражданско-патриотическое 
направление.

Патриотическое воспитание охватывает 
учебный процесс в целом, так как преподавате-
ли кафедры на занятиях, лекциях рассказывают 
о вкладе наших ученых в развитие анатомии  
как науки, уделяют особое внимание вопросам 
формирования таких нравственных чувств, как 
чувство долга, ответственности, обсуждаются 
примеры нравственного поведения.

Следующим направлением работы являет-
ся участие студентов в мероприятиях, посвя-
щенных празднованию Дня Победы в Великой 
Отечественной войне: краевых патриотических 
акциях, таких как «Бессмертный полк»; органи-
зации на кафедре мероприятий, посвященных 
Дню Победы, когда студенты делятся расска-
зами и фотографиями своих прадедов. Так, в  
2024 г. 7 мая коллектив кафедры анатомии в пред-
дверии великого праздника в память о подвиге 
и героизме нашего народа провел конференцию: 
«День Победы – 2024! Бессмертие подвига». 
Преподаватели и студенты с волнением расска-
зывали о своих родных – участниках Великой 
Отечественной войны и тружениках тыла. Ре-
бята рассказали о своих прадедах, вернувшихся 
домой с долгожданной Победой или оставшихся 
на полях сражений, о близких и родных, помо-
гавших своим трудом добывать Победу в тылу.

Большой вклад в патриотическое воспита-
ние в процессе воспитательной работы вносят 
преподаватели кафедры анатомии, являющиеся 
кураторами студенческих групп первого курса. 
Так сложилось, что в 2023/2024 учебном году 
большинство мероприятий в курируемых груп-
пах среди студентов Института педиатрии, Ин-
ститута стоматологии, Института клинической 
медицины было именно патриотической на-
правленности: тематические кураторские часы, 
посвященные 10-летию со Дня воссоединения 
Крыма и Севастополя с Россией, на которых 
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учащиеся рассказывали об истории Крыма, зна-
чении его возвращения в состав России, а также 
о событиях, которые к этому привели; также во 
всех курируемых группах проводилась просве-
тительская работа в форме кураторских часов с 
просмотром документального фильма «Почему 
Россия начала СВО на Украине». Следует отме-
тить, что одним из важнейших средств воспита-
ния молодых людей в духе патриотизма являют-
ся кинофильмы. Так, студенты вместе со своим 
куратором 20 февраля, накануне праздника День 
защитника Отечества посетили кинотеатр, про-
ведя кураторский час за просмотром художе-
ственного фильма «Воздух». Действие фильма 
происходит во время Великой Отечественной 
войны. После просмотра фильма в группе про-
шла оживленная дискуссия.

Следующее направление работы по патри-
отическому воспитанию включает в себя посе-
щение музеев, что является одной из ведущих 
форм педагогической работы по патриотиче-
скому, гражданскому и общекультурному вос-
питанию учащихся. В своем пространстве музей 
совмещает и временные связи, и нравственные, 
художественные и эстетические ценности, и 
разнообразный опыт и знания. Следует отме-
тить наличие в АГМУ своего собственного му-
зея «Музея истории АГМУ и медицины Алтая». 
Его первая экспозиция посвящена Дню Победы. 
Здесь представлены экспонаты времен Великой 
Отечественной войны: палата, операционная 

полевого подвижного госпиталя, инструменты, 
собранные преподавателями вуза в разные пери-
оды времени. Музей медицины – это свидетель-
ство мужества, подвига медиков, работавших на 
фронтах, в госпиталях в годы войны.

Заключение

Таким образом, патриотические ценности 
максимально естественно встраиваются в учеб-
ный процесс медицинского вуза, а опыт кафедры 
анатомии показывает необходимость систем-
ного подхода к воспитанию с использованием 
различных форм и методов и вариативностью 
патриотических мероприятий; необходимость 
создания условий для активного участия в них 
студентов.

1. На занятиях, лекциях преподаватель 
рассказывает о вкладе наших ученых в развитие 
анатомии как науки, своим примером показыва-
ет патриотический настрой и любовь к Родине. 

2. Также эффективным способом форми-
рования чувства патриотизма является участие в 
краевых патриотических акциях «Бессмертный 
полк», в организации на кафедре мероприятий, 
посвященных Победе в Великой Отечественной 
войне. 

3. Большой вклад в патриотическое воспи-
тание вносят кураторы (преподаватели кафедры 
анатомии) студенческих групп первого курса в 
процессе воспитательной работы.
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ЗначиМосТЬ МеТодического оБесПечениЯ 
сВоеВРеМенного диагносТиРоВаниЯ, ЛечениЯ 
и ПсиХокоРРекЦии осуЖденнЫХ, сТРадаЮЩиХ 
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Аннотация: Вопрос методического обес- 
печения своевременного диагностирования, ле-
чения и психокоррекции осужденных, страдаю-
щих социально значимыми заболеваниями, не 
теряет актуальности. 

Целью статьи является раскрытие зна-
чимости (актуальности) методического обес- 
печения своевременного диагностирования, 
лечения и психокоррекции осужденных, стра-
дающих социально значимыми заболеваниями. 
Указанная цель достигается посредством раз-
решения соответствующих задач: рассмотрение 
теоретических и прикладных аспектов реализа-
ции комплексных мероприятий по профилакти-
ке социально значимых заболеваний, в частно-
сти ВИЧ-инфекции; учет распространенности 
ВИЧ-инфекции в местах лишения свободы; из-
учение условий содержания осужденных, стра-
дающих социально значимыми заболеваниями в 
исправительных учреждениях. В виде гипотезы 
выдвинуто предположение о том, что обеспече-
ние своевременного диагностирования, лечения 
и психокоррекции осужденных, страдающих со-
циально значимыми заболеваниями, позитивно 
отразится на процессе отбывания ими наказания. 
В исследовании использовались следующие ме-
тоды: сравнительный анализ научно-методоло-
гической литературы по тематике исследования, 
метод компаративного анализа методических и 
организационных источников, регулирующих 

процесс отбывания уголовного наказания осуж-
денными. В результате реализованной научно-
исследовательской работы установлена и содер-
жательно раскрыта значимость методического 
обеспечения своевременного диагностирования, 
лечения и психокоррекции осужденных, страда-
ющих социально значимыми заболеваниями. 

В публикации рассматривается крайне 
важный для пенитенциарной системы вопрос 
методического обеспечения процесса психоло-
гического сопровождения осужденных, стра-
дающих социально значимыми заболеваниями, 
а в частности ВИЧ-инфекцией. Значительные 
финансовые ресурсы выделяются различными 
международными и отечественными фондами 
для борьбы со СПИДом, туберкулезом и маля-
рией [3, с. 158].

Разрабатываются широкие комплексные 
мероприятия по профилактике передачи ВИЧ-
инфекции при потреблении наркотиков, вводи-
мых в организм инъекционным путем. Реализу-
ются программы обеспечения населения более 
доступными лекарствами, одноразовыми шпри-
цами и иглами, презервативами, проводится 
средствами массовой информации пропаганда 
здорового образа жизни и т.д. Особую озабочен-
ность общества вызывает проблема распростра-
нения ВИЧ-инфекции в местах лишения свобо-
ды. Это связано в первую очередь с тем, что в 
них, как правило, сосредоточена самая неблаго-
получная, социально неадаптированная часть 
населения. 

Отметим, что условия содержания осуж-
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денных в исправительных учреждениях трудно 
назвать благоприятными для здоровья человека 
(теснота, необходимость жить рядом с больны-
ми осужденными, особенности питания, воздей-
ствие пенитенциарного стресса и т.д.). Проблемы 
связаны и с дефектами организации и оказания 
медицинской помощи в исправительных учреж-
дениях (из-за удаленности от крупных медицин-
ских центров, недостатка узких специалистов –  
стоматологов, гинекологов и т.д.; перерывов в 
лечении, приводящих к повышению устойчи-
вости вируса к лекарственным средствам, часто 
необоснованной или вынужденной замены ле-
карственных препаратов и т.д.) [4, с. 111].

Анонимные опросы самих ВИЧ-
инфицированных осужденных в исправитель-
ных учреждениях различных регионов России 
свидетельствуют, что подавляющее число зара-
жений их ВИЧ-инфекцией произошло на свобо-
де, а не в местах изоляции от общества [4, с. 112]. 
При этом основной путь заражения лиц, оказав-
шихся в местах лишения свободы, связывается 
ими с потреблением инъекционных наркотиков. 
Косвенно это подтверждает факт, что подавляю-
щее большинство ВИЧ-инфицированных осуж-
денных судимы именно по «наркотическим» 
статьям (ст. 228–229 УК РФ). Из этого следует, 
что пенитенциарной медицине в значительной 
мере удалось сохранить свою профилактиче-
скую направленность [1, с. 173].

Дискуссии о «неэтичности и неэффектив-
ности обязательного тестирования на ВИЧ-
инфекцию» среди осужденных не просто со-
мнительны, но и небезопасны, так как лишают 
больного возможности получить своевременное 
лечение. Тестирование на ВИЧ-инфекцию, на 
наш взгляд, должно стать таким же обязатель-
ным и доступным исследованием для всего на-
селения России, как и сдача обычного анализа 
крови или флюорография, несмотря на эконо-
мические затраты, «этические» возражения Все-
мирной организации здравоохранения и иные 
конъюнктурные соображения. Только при этих 
условиях можно говорить о реальной возмож-
ности эффективно бороться со СПИДом. К тому 
же широкое внедрение доступного и обязатель-
ного обследования в значительной мере снизит 
страх перед тестированием, а также социальную 
и трудовую стигматизацию лиц, уже поражен-
ных вирусом иммунодефицита человека. Другое 
дело – лечение ВИЧ-инфицированных больных. 
Оно, конечно, не может быть принудительным, 

иначе станет и неэффективным, и «неэтичным» 
[2, с. 371].

Отметим, что присутствует ряд проблем 
психологического характера, выявляемых у 
ВИЧ-инфицированных осужденных и подле-
жащих учету при проведении психокоррекци-
онных мероприятий по формированию при-
верженности к лечению антиретровирусными 
препаратами. Принцип добровольности тести-
рования на ВИЧ, принятый в ряде зарубежных 
пенитенциарных учреждений и рекомендован-
ный Всемирной организацией здравоохранения 
в российских исправительных учреждениях, 
чрезвычайно опасен и приведет лишь к росту 
инфицирования уже среди самих осужденных. 
При этом следует учитывать, что значительная 
часть прибывающего в исправительные учреж-
дения контингента даже не подозревали, что яв-
ляются носителями ВИЧ-инфекции и никогда по 
этому поводу не обследовались. Иными слова-
ми, обязательность обследования является бла-
гом в первую очередь для самого больного, так 
как дает ему предупреждение о необходимости 
лечения. Кроме того, существует высокая веро-
ятность, что некоторые осужденные, уже зная 
о своем заболевании, могут не раскрывать свой 
ВИЧ-позитивный статус из-за боязни потерять 
некоторые свои формальные и неформальные 
привилегии (выполнение работ по хозяйствен-
ному обслуживанию, в частности на объектах 
питания и т.д.).

В заключение отметим, что необходимость 
своевременного диагностирования, а также ле-
чения осужденных, страдающих социально 
значимыми заболеваниями, а в частности ВИЧ-
инфекцией, продиктована следующими обстоя-
тельствами. 

1. Высокая распространенность и контаги-
озность ВИЧ-инфекции, поражающей в первую 
очередь наиболее активную и трудоспособную 
часть населения – лиц преимущественно моло-
дого возраста [4, с. 48]. 

2. Значительный ущерб (высокая смерт-
ность, значительная стоимость лечения, необхо-
димость широких профилактических мероприя-
тий и т.д.), который причиняет это заболевание 
не только обществу в целом, но также самому 
больному и его ближайшему окружению. 

3. Проблема ВИЧ-инфекции в пени-
тенциарных учреждениях, которая, отра-
жая общую ситуацию в стране, имеет специ- 
фику, вызывающую особую озабоченность и 
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требующую принятия решительных и незамед-
лительных мер [5, с. 12; 6, с. 78]. 

4. Специфика отечественной системы со-
держания осужденных в отличие от «тюрем-
ной», принятой во многих европейских странах, 
а также наличие специфической «субкультуры» 
с ее обычаями и неформальными санкциями. 
Однако следует отметить, что в свете рефор-
мирования уголовно-исполнительной системы 
предполагается более широкое использование 
положительного зарубежного пенитенциарного 
опыта. Появление большего количества учреж-
дений тюремного типа позволит более надеж-
но отделить носителей тюремных традиций и 
отрицательно настроенных лиц от основной 
массы осужденных. Привлечение же к опла-
чиваемому труду более значительного числа 
лиц, совершивших преступление, путем более 
широкого применения альтернативных видов 
наказания и дальнейшего развития колоний-
поселений, исправительных центров в значи-

тельной мере облегчит их социальную реаби- 
литацию. 

5. Общественное мнение, которое зача-
стую за неимением достоверной информации  
опирается на обрывочные или произвольно 
трактуемые в определенном контексте статисти-
ческие данные, приводимые некоторыми право-
защитниками в собственных интересах, которые 
нередко склонны к обвинениям пенитенциарной 
системы. 

6. Распространенное среди основной мас-
сы самих ВИЧ-инфицированных осужденных 
мнение о том, что в условиях мест лишения 
свободы лечение от СПИДа невозможно, вслед-
ствие чего оно откладывается до выхода на  
свободу. 

Таковы факторы, определяющие значимость 
методического обеспечения своевременного 
диагностирования, а также лечения осужден-
ных, страдающих социально значимыми заболе- 
ваниями. 
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МоЛодеЖнЫХ МуЗЫкаЛЬнЫХ ФесТиВаЛеЙ  
В соВРеМеннЫХ РоссиЙскиХ ВуЗаХ
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Аннотация: Формирование творческих 
проектов для организации молодежных музы-
кальных фестивалей в вузах России оказывает 
влияние на творческое самовыражение студен-
тов. Цель исследования – выявить основные 
тенденции в формировании творческих проек-
тов, их значимость в организации молодежных 
музыкальных фестивалей в российских вузах. 
Задачи исследования: изучить сущность и осо-
бенности понятия «фестиваль», рассмотреть 
музыкальный фестиваль как явление в совре-
менном вузе, классифицировать проектную де-
ятельность как педагогическую технологию. 
Гипотеза: формирование творческих проектов в 
вузе будет успешным, если в содержание учеб-
ного процесса будет введена проектная деятель-
ность. Методы исследования: для решения по-
ставленной цели и задач использовались методы 
теоретического анализа, синтеза, сравнения и 
практический опыт по предмету исследования. 
Результаты исследования показали, что исполь-
зование проектной деятельности в процессе 
формирования творческих проектов для органи-
зации молодежных музыкальных фестивалей в 
современных вузах актуально. 

Формирование творческих проектов явля-
ется важной составляющей организации област-
ных молодежных музыкальных фестивалей в 
современной России. Эти мероприятия не толь-
ко способствуют развитию музыкальной культу-

ры, но и являются своеобразной площадкой для 
творческого самовыражения молодого поколе-
ния россиян. 

Благодаря фестивалям развивается интерес 
к музыке среди молодежи, они способствуют 
привлечению внимания общественности к моло-
дежной культуре и талантам. Ключевыми аспек-
тами формирования творческих проектов для 
организации молодежных музыкальных фести-
валей являются работа с молодыми талантами 
и поддержка профессионального музыкального 
образования. Фестивали дают возможность мо-
лодым исполнителям продемонстрировать свой 
талант широкой публике и получить обратную 
связь от зрителей, а также участвовать в разного 
рода мастер-классах и тренингах. 

Молодежные музыкальные фестивали сти-
мулируют студенчество к саморазвитию и са-
мовыражению, способствуют формированию 
уверенности в себе, проявлению креативности, 
раскрытию творческого потенциала. Таким об-
разом, актуальность формирования творческих 
проектов для организации областных моло-
дежных музыкальных фестивалей безусловно 
оправдана и важна для поддержания культурно-
го разнообразия и развития талантов в россий-
ских вузах.

Обратимся к сущности понятия «фести-
валь» и определим его особенности. Фестиваль  
как явление – это ответ на современные тенден-
ции технократизации, виртуальной реальности 
и др. Урбанизация на протяжении столетий огра-
ничила доступ большинству людей к массовым 
интерактивным праздникам, которые имели бы-
тование в негородской среде. Сегодня фестиваль 
представляется возрождением прежних форм, 
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при этом интерактивность обычно присутствует, 
приближая его к карнавалу.

Широко известно объяснение само-
го термина «фестиваль», который находим у  
С.И. Ожегова: «Фестиваль – широкая обще-
ственная, праздничная встреча, сопровождаемая 
смотром достижений каких-нибудь видов ис-
кусств» [4, с. 374].

Фестиваль – широкое явление, имеющее 
множество разновидностей: фольклорный, му-
зыкальный, театральный, художественный, 
спортивный и т.д. Современные фольклорные 
фестивали чаще всего имеют цель возрождения 
и сохранения народных традиций. театральные 
фестивали отличаются большим количеством 
участников. художественные фестивали обыч-
но проходят в формате выставок и создаются для 
продвижения молодых мастеров, новых тенден-
ций в изобразительном искусстве. 

Музыкальные фестивали сегодня посвяще-
ны либо направлениям массовой музыкальной 
культуры (поп, рок, джаз и т.д.), либо акаде-
мической. При этом первые обычно посещает 
молодежь, а вторые – как правило, люди более 
старшего возраста.

В ракурсе нашего исследования рассмотрим 
фестиваль как уникальное музыкальное событие 
в современном вузе, оригинальную форму твор-
ческого обмена, которая играет важную роль в 
образовательном пространстве вуза. 

Формирование многих музыкальных фе-
стивалей, которые организуются в настоящее 
время в российских вузах, связано с деятель-
ностью крупных музыкантов-просветителей. 
Одним из них является профессор Сергей Геор-
гиевич Проскурин. Он широко известен в Рос-
сии и за ее пределами как талантливый трубач, 
дирижер, ученый-исследователь, искусствовед,  
музыкант-педагог, основатель Русского камер-
ного оркестра.  

Проекты, организуемые профессором в ву-
зах, коррелируются с вектором культурной по-
литики нашего государства. Они проводятся как 
просветительские мероприятия – «совокупность 
организованных действий, направленных на 
распространение и разъяснение научных знаний 
и иных социально значимых сведений» [6, с. 5]. 

Особого внимания заслуживает ряд проек-
тов, проводимых в региональных вузах. Среди 
них масштабный творческий проект – Междуна-
родный фестиваль классической музыки «Мари-
инские ассамблеи», организованный в Курском 

государственном университете при участии му-
зыкантов из восьми стран мира. В качестве при-
мера назовем также совместный проект вуза с 
Московской государственной консерваторией 
имени П.И. Чайковского «Мост дружбы», где 
со студенческим оркестром выступали имени-
тые музыканты: М.Л. Яшвили, И.В. Бочкова,  
А.З. Бондурянский, М.С. Петухов и другие.

Основными задачами творческих проектов 
стали расширение возможностей образователь-
ного пространства вуза, просвещение студенче-
ской молодежи, популяризация академической 
музыки и знакомство с именитыми исполните-
лями, приобщение студентов к проектной де-
ятельности, создание условий для реализации 
творческого потенциала. 

В процессе формирования творческих про-
ектов в вузе широко использовался метод про-
ектов, который в Большой Российской энци-
клопедии определяется как «система обучения, 
при которой учащиеся приобретают знания и 
умения в процессе планирования и выполнения 
постепенно усложняющихся практических зада-
ний – проектов» [1, с. 95].

Проектный метод предполагает использо-
вание личностно ориентированного подхода пе-
дагогом, который осуществляет процесс проек-
тирования. Также важно учитывать следующие 
дидактические принципы: детоцентризма (про-
явление активной позиции студента, ситуация 
успеха, мотивация к проявлению собственных 
возможностей); кооперации (взаимодействие 
педагога и студентов); опоры на личный опыт и 
индивидуальность каждого студента; свободно-
го выбора в работе над проектом; труднодости-
жимой цели (как мотивационный фактор) [2]. 

Чтобы внедрить совершенно новую обра-
зовательную технологию, необходимо усвоение 
каждым педагогом и педагогическим коллекти-
вом в целом абсолютно нового вида деятель-
ности, не применяемого ранее. Такой вид дея-
тельности обязательно должен быть разработан 
по отношению к источникам ресурсного обес- 
печения. 

На современном этапе важно готовить бу-
дущих педагогов-музыкантов к проектной дея-
тельности во время обучения в вузе. Как отмеча-
ет И.С. Сергеев, они должны быть компетентны 
в этом виде деятельности, владеть методами 
проектов и исследований; уметь применять про-
ектирование в разных организационных формах 
[5, с. 68–69].
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Рассмотрим классификацию, которая, на 
наш взгляд, определяет содержание каждого 
проекта в рамках проектной деятельности. Вы-
делим следующие проекты: практико-ориенти-
рованный, информационный, исследователь-
ский, творческий, ролевой. 

По дисциплинарно-содержательной обла-
сти выделим следующие типы проектов: 

а) монопроект (в рамках отдельной дис- 
циплины или предметной области); 

б) междисциплинарный проект (исполне-
ние во внеаудиторное время под руководством 
педагогов, владеющих разными областями  
знаний).

Проекты можно различать также по харак-
теру отношений между участниками. Среди 
них: внутрифакультетские, внутривузовские, 
областные, межобластные, международные.

Возможна классификация проектов по про-
должительности их реализации: 

1) мини-проекты, реализация которых осу-
ществляется в рамках какой-либо дисциплины в 
одно занятие; 

2) краткосрочные проекты, где аудиторное 
время используется педагогом для координации 
деятельности участников проекта; 

3) долгосрочные проекты, которые выпол-
няются студентами во внеаудиторное время [3].

Организация проектной деятельности сту-
дентов в вузе построена по следующим принци-
пам: погружение в проблему, выдвижение гипо-
тезы о возможности решения данной проблемы, 
планирование, поиск информации, представле-
ние конечного результата (например, концерт, 
фестиваль, постановка и др.), презентация (ре-
зультаты проекта), портфолио. 

Таким образом, все проекты, проводимые в 
вузе, можно классифицировать по содержанию, 
предметной области, по характеру отношений 
между участниками, по времени их выполнения.

В заключение отметим, что среди разно-
образных направлений современных педаго-
гических технологий основное место занима-
ет проектная деятельность, которая позволяет 
вузу создавать необходимые условия для лич-
ностного развития каждого студента, форми-
рования его творческого потенциала. Исполь-
зование проектной деятельности в процессе 
формирования творческих проектов для орга-
низации молодежных музыкальных фестива-
лей в современных вузах эффективно и свое- 
временно.
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Аннотация: Целью работы стало изучение 
отношения молодежи к реализуемым государ-
ством адресованным ей социальным проектам, 
связанным с воспитанием и развитием компе-
тенций в области образования, науки, профес-
сиональной подготовки, формирующим в ко-
нечном итоге ее мировоззренческие установки и 
жизненные ориентиры. Гипотеза авторов такова: 
существующие проекты признаются молодежью 
эффективными, но неравномерно для разных 
возрастных групп. Методы: законы и принципы 
диалектики, описание, анализ и синтез, опрос и 
интерпретация данных. Результат: установлено 
снижение вовлеченности в молодежные про-
граммы, формирующие мировоззрение, по мере 
увеличения возраста молодых людей. 

Введение. На данный момент государство 
оказывает большое влияние на людей, не только 
является регулирующим аппаратом, способным 
диктовать нормы и влиять на все сферы жизни 
общества, но и также становится воспитателем, 
который воздействует на поведение и психику 
человека, его мировоззрение [1]. Мировоззрение 
включает ценности, убеждения и принципы, ко-
торыми человек руководствуется на протяжении 
жизни, нормы и модели поведения, которые ле-
жат в основе его деятельности, включает систе-

му оценок, которые помогают человеку делать 
выводы о собственном поведении и поступках 
других людей, оценивать различные жизненные 
ситуации. 

Мировоззрение постоянно меняется и до-
полняется в силу различных факторов, таких 
как исторический период, возраст индивида, 
его окружение и т.д. В основном мировоззрение 
формируется стихийно, в процессе получения 
человеком жизненного опыта. При целенаправ-
ленном влиянии субъект стремится достичь 
определенной цели, а именно сформировать в 
человеке те черты и качества, которые необхо-
димы самому влияющему субъекту, который 
выступает в роли воспитателя. Влияющим субъ-
ектом чаще всего выступают образовательные 
организации, СМИ, общественные и политиче-
ские организации. Все они выполняют опреде-
ленный государственный заказ, из чего следует 
вывод, что именно государство оказывает боль-
шое влияние на мировоззрение человека [2].

Государственные решения играют важную 
роль в формировании мировоззрения не только 
взрослого населения. Особенному воздействию 
подвергается мировоззрение молодежи, так как 
оно обладает рядом особенностей, связанных 
с психологическим укладом молодого поколе-
ния. Это, во-первых, неустойчивость взглядов 
и особая эмоциональная восприимчивость, что 
позволяет легко влиять на мировоззрение мо-
лодежи посредством эмоционального воздей-
ствия. Во-вторых, это стремление к отделению 
от старшего поколения и критическое отноше-
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ние к нему, желание быть независимыми. Это 
вызывает определенные сложности при вос-
питании молодого поколения, часто возникает 
ситуация, которая называется «конфликтом от-
цов и детей». Именно поэтому государство при 
проведении молодежной политики стремится 
воспитать в молодом поколении определенные 
черты и качества, наиболее сильно повлиять на 
его мировоззрение. 

Актуальность данной темы заключается 
в том, что влияние государственной политики 
на мировоззрение молодежи должно идти ис-
ключительно на пользу молодому поколению 
и не вызывать негативных проявлений. Госу-
дарственные проекты и программы для под-
держки молодежи должны быть направлены на 
эффективную помощь молодому населению, а 
также на воспитание в нем определенных черт 
и качеств. Так, например, М.Н. Сираева утверж-
дает, что «гуманитарная образовательная среда 
современного вуза должна располагать необ-
ходимыми ресурсами для становления ‘‘чело-
века человеком’’, для формирования личности, 
ориентированной на социально-продуктивную 
деятельность, для утверждения в качестве лич-
ных ориентиров таких концептов, как гуманизм, 
справедливость, ответственность, конкуренто-
способность» [3, с. 3]. Так как государственная 
политика охватывает все сферы общественной 
жизни и оказывает большое воздействие на ми-
ровоззрение молодежи, нужно выяснить, какие 
федеральные проекты наиболее эффективно 

оказывают поддержку молодого населения и мо-
тивируют его на самосовершенствование.

Методология: законы и принципы диалек-
тики, описание, анализ и синтез, опрос и интер-
претация данных.

Результаты исследования. Назовем не-
которые из известных проектов, влияющих 
на формирование мировоззрения молодежи.  
С 2018 г. действует национальный проект «На-
ука», госкорпорация «Росатом» предлагает 
программу научных стажировок для молодых 
исследователей. «Билет в будущее» – профори-
ентационный проект, предназначен для школь-
ников старших классов, направлен он на рас-
крытие талантов и осознанный выбор будущей 
карьеры. Один из проектов, направленных на 
помощь молодежи в трудоустройстве, – проект 
«Больше, чем работа», который вошел в Долго-
срочную программу содействия занятости моло-
дежи на период до 2030 г.

С целью изучения отношения молодежи к 
реализуемым государством адресованным ей 
социальным проектам, связанным с развитием 
компетенций в области образования, науки, про-
фессиональной подготовки, авторами был про-
веден опрос респондентов (n – 150) в количестве 
50 человек каждой возрастной группы. Результа-
ты представлены в табл. 1.

Федеральные проекты и программы наи-
более популярны среди молодежи в возрасте  
14–19 лет, в группе от 20 до 24 лет популяр-
ность данных программ и проектов незна-

Таблица 1. Влияние государственных программ, проектов на мировоззрение молодежи 

Вопросы
Возраст опрашиваемых

14–19 20–24 25–35
Да Нет Да Нет Да Нет

Участвовали ли Вы в федеральных профори-
ентационных проектах? 94 % 6 % 88 % 12 % 58 % 42 %

Помог ли Вам проект в выборе будущей про-
фессии? 88 % 12 % 83 % 17 % 50 % 50 %

Замотивировал ли Вас проект на получение 
образования или переподготовку для освое-
ния профессии?

59 % 41 % 55 % 45 % 49 % 51 %

Участвовали ли Вы в федеральных образова-
тельных/научных проектах? 90 % 10 % 64 % 36 % 18 % 82 %

Помогли ли Вам данные проекты в самореа-
лизации в определенной отрасли? 82 % 18 % 75 % 25 % 19 % 81 %

Будете ли Вы дальше принимать участие в фе-
деральных программах/проектах? 90 % 10 % 88 % 12 % 50 % 50 %
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чительно снижается, а в возрастной группе  
25–35 лет уже низкий процент опрошенных, ко-
торые принимали участие в федеральных про-
граммах и проектах. Причем профориентаци-
онные проекты пользуются большим спросом у 
молодежи, нежели образовательные и научные 
программы.

На вопрос «Помог ли Вам профориентаци-
онный проект в выборе будущей профессии?» 
большинство ответило «да» в группе 14–19 лет и 
20–25 лет, а вот в группе 25–35 лет мнения опро-
шенных разошлись, и лишь половине удалось 
определиться с профессией с помощью профо-
риентационных проектов.

Наибольшую мотивацию от участия в фе-
деральных проектах получают молодые люди в 
возрасте от 14 до 19 лет, однако и в этой группе 
процент невысокий, а именно 59 % опрошенных 
готовы получать образование или же проходить 
курсы переподготовки для получения желаемой 
профессии. В более старших группах процент 
мотивации участников проектов незначительно 
снижается, однако в группе 25–35 лет даже по-
ловина опрошенных не получила достаточной 
мотивации от участия в государственной про-
грамме.

Большинство участников образовательных 
и научных программ в возрасте от 14 до 25 лет 
отмечает, что данные проекты помогли им в са-
мореализации в их сфере деятельности, однако 
возрастная группа 25–35 лет не признает полез-
ности федеральных программ в самореализации 
и достижении успеха в конкретной отрасли дея-
тельности.

На вопрос «Будете ли Вы дальше прини-
мать участие в федеральных программах и про-
ектах?» большинство опрошенных в возрасте от 
14 до 25 лет уверенно отвечает «да», но в воз-
растной группе 25–35 лет лишь половина опро-
шенных готова и дальше принимать участие в 
государственных программах.

Выводы. Таким образом, можно сделать вы-
вод, что государственные программы и проекты 
действительно эффективны, так как они направ-
лены на расширение возможностей молодежи в 
сфере образования, также они помогают молодо-
му поколению определиться с будущей профес-
сией и достичь успеха в выбранной отрасли. Фе-
деральные проекты и программы положительно 
влияют на мировоззрение молодежи, мотивируя 
на саморазвитие и профессиональное самосо-
вершенствование. Однако чем старше становят-
ся участники, тем меньше они ожидают от них 
и стремятся принимать в них участие. Следова-
тельно, государству следует обратить внимание 
именно на эту целевую группу. 

Проблема влияния государственной поли-
тики на мировоззрение молодежи является дей-
ствительно одной из самых актуальных в настоя-
щее время. Перед государством стоит непростая 
задача – воспитывать в молодежи общественно 
значимые качества, при этом не оказывая мо-
рального давления на молодое население. По-
мимо этой задачи, государство также стремится 
к искоренению у молодежи негативных черт и 
качеств, а также неверных мировоззренческих 
установок, одной из которых является инфан-
тильная модель поведения. 
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МеТодика оБучениЯ анаЛиТическоМу чТениЮ: 
сТРукТуРнЫе и коММуникаТиВнЫе асПекТЫ 

РаБоТЫ с ХудоЖесТВеннЫМи ТексТаМи  
В оБучении иносТРаннЫМ ЯЗЫкаМ

ключевые слова: аналитическое чтение; 
методика обучения; иностранные языки; худо-
жественные тексты; структурные аспекты; ком-
муникативные аспекты; сюжет; фабула; аутен-
тичные поэтические тексты.

Аннотация: В данной статье исследуется 
методика обучения аналитическому чтению в 
контексте преподавания иностранных языков с 
акцентом на структурных и коммуникативных 
аспектах работы с художественными текстами. 
Целью исследования является разработка эф-
фективных методических рекомендаций, спо-
собствующих развитию аналитических и комму-
никативных компетенций студентов. В рамках 
поставленной цели были определены следу-
ющие задачи: выявить ключевые компоненты 
аналитического чтения, исследовать влияние 
структурных аспектов художественных текстов 
на обучение, оценить значимость использования 
аутентичных художественных текстов. Гипотеза 
исследования заключается в том, что интегра-
ция структурных и коммуникативных аспектов 
работы с художественными текстами в процессе 
обучения аналитическому чтению способствует 
более эффективному развитию у студентов ана-
литических и коммуникативных компетенций. 
Для проверки гипотезы и достижения постав-
ленных целей использовались методы анализа 
научной литературы, экспериментального об-
учения, тестирования студентов, а также стати-
стического анализа полученных данных.

Результаты исследования показали, что ис-
пользование структурных элементов текста су-
щественно облегчает восприятие и анализ ху-
дожественных произведений. Анализ сюжета и 

фабулы, включая связанные с ними компоненты, 
способствует глубокому пониманию текста. Ис-
пользование аутентичных художественных тек-
стов, отражающих инокультурные реалии, по-
зволяет студентам погружаться в культурные и 
социальные контексты изучаемого языка. 

Современные методики преподавания ино-
странных языков требуют внедрения инноваци-
онных подходов, направленных на развитие у 
студентов не только языковых компетенций, но 
и аналитических способностей. Одним из цен-
тральных элементов данного подхода выступает 
аналитическое чтение, которое предполагает не 
только глубокое восприятие и понимание тек-
ста. В условиях обучения иностранным языкам 
аналитическое чтение приобретает особую зна-
чимость, поскольку оно позволяет студентам 
не только овладевать языковыми навыками, но 
и погружаться в культурные и социальные кон-
тексты изучаемого языка через взаимодействие 
с аутентичными художественными произведе-
ниями.

В условиях глобализации и межкультурно-
го взаимодействия знание иностранных языков 
становится неотъемлемым элементом профес-
сиональной и личной компетентности совре-
менного человека. Однако овладение языком 
выходит за рамки простого запоминания лекси-
ческих единиц и грамматических конструкций; 
оно требует глубокого понимания культурных 
и социологических аспектов, представленных в 
литературных произведениях. В этом контексте 
аналитическое чтение занимает центральное ме-
сто, поскольку оно позволяет студентам не толь-
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ко усваивать язык на уровне грамматики и лекси-
ки, но и проникать в культурные коды, ценности 
и мировоззрение носителей языка. Структурные 
и коммуникативные аспекты текста играют ре-
шающую роль в методике обучения аналитиче-
скому чтению [4]. Важными элементами здесь 
являются композиционные средства, такие как 
заголовки, подзаголовки, абзацы и переходы, ко-
торые способствуют структурированию текста 
и облегчают его восприятие. Заголовки и подза-
головки выполняют функцию организационных 
ориентиров, давая студентам четкое представ-
ление о структуре текста. Они не только обо-
значают начало новых секций, но и помогают 
формировать ожидания относительно информа-
ции, которая будет представлена в дальнейшем. 
Такое структурное разделение играет важную 
роль в управлении вниманием студентов и по-
могает развитию их способности к стратегиче-
скому чтению. Основные процессы аналитиче-
ского чтения включают восприятие и понимание 
аутентичного художественного текста, которые 
достигаются благодаря двум ключевым компе-
тенциям: аналитической и интерпретационной 
[2]. Формирование этих компетенций должно 
происходить поэтапно: на предтекстовом, тек-
стовом и послетекстовом этапах. На предтексто-
вом этапе эффективным приемом является рабо-
та с историческими комментариями, зрительной 
наглядностью и биографическими справками, 
что способствует лучшему пониманию линг-
восоциокультурной информации. На текстовом 
этапе оптимальными являются такие методы, 
как дискуссия по проблеме и исследователь-
ская интерпретация. На послетекстовом этапе 
целесообразно использовать приемы критиче-
ской интерпретации и оценки художественного  
текста.

Абзацы и их структурная организация игра-
ют важную роль в аналитическом чтении, явля-
ясь основными элементами, способствующими 
выделению и анализу ключевых идей текста. 
Каждый абзац, как правило, содержит одну ос-
новную идею или аргумент. Переходы между 
абзацами и внутри них позволяют понять, как 
автор связывает свои идеи и аргументы, что яв-
ляется важным навыком при анализе текстовой 
структуры [1].

В методике обучения иностранным языкам 
аналитическое чтение включает анализ сюжета 
и фабулы. К ним относятся экспозиция, завяз-
ка, развитие действия, кульминация, развязка и 

эпилог, что помогает студентам понять не только 
содержание произведения, но и структуру пове-
ствования. Сюжет и фабула, хотя и тесно свя-
заны, представляют собой различные аспекты 
повествования и требуют различных аналитиче-
ских навыков для их различения и понимания. 
Сюжет включает последовательность событий 
и их развитие, в то время как фабула охваты-
вает более глубокие причинно-следственные 
связи и взаимодействия между персонажами и  
событиями.

Фабула относится к хронологической по-
следовательности событий в произведении, к 
тому, как они происходят в мире истории. Она 
представляет собой основную структуру расска-
за и включает все ключевые моменты действия  
независимо от того, как эти события представле-
ны в самом тексте. Фабула обеспечивает полное 
понимание всех событий и их причинно-след-
ственных связей, что важно для глубокого ос-
мысления литературного произведения.

В контексте аналитического чтения в мето-
дике обучения иностранным языкам изучение 
сюжета и фабулы позволяет студентам развивать 
навыки критического анализа, понимая не толь-
ко содержание текста, но и методы его подачи и 
причины таких решений автора.

Исследование сюжета и фабулы в литера-
турных произведениях способствует формиро-
ванию у студентов глубокого понимания текста, 
улучшая их аналитические и интерпретацион-
ные способности. Это, в свою очередь, повыша-
ет их общую языковую и коммуникативную ком-
петентность, позволяя более полно осознавать 
и интерпретировать культурные и социальные 
контексты, отраженные в литературе [3]. Рас-
смотрим основные компоненты сюжета.

Экспозиция представляет собой начальную 
часть произведения, где автор знакомит читате-
ля с миром рассказа, вводит персонажей, опи-
сывает обстановку и основные обстоятельства, 
формирующие начальную сцену повествования. 
Этот компонент часто включает важные сведе-
ния, которые задают тон всему нарративу и вво-
дят начальные конфликты или темы.

Завязка является моментом в сюжете, ког-
да начинается основное действие. Это связано 
с событием или решением, которое усиливает 
конфликт и приводит к дальнейшему развитию 
сюжета. В аналитическом чтении внимание к 
завязке помогает студентам понять, как развора-
чиваются события и какие мотивы движут пер-
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сонажами.
Развитие действия охватывает основную 

часть нарратива, в которой конфликт усилива-
ется, а персонажи сталкиваются с различными 
препятствиями. Анализ этой фазы позволяет 
студентам глубже изучить динамику персона-
жей, изменения в их взаимоотношениях и вли-
яние различных событий на общий ход сюжета.

Кульминация представляет собой вершину 
сюжетного напряжения, где основной конфликт 
достигает своего максимального развития. Этот 
момент часто является переломным в истории и 
требует от студентов анализа ключевых реше-
ний и их последствий для персонажей и сюжета.

Развязка следует за кульминацией, разрешая 
конфликты и подводя историю к заключению. 
Аналитическое чтение развязки позволяет рас-
смотреть, как итоги сюжета отражают основные 
темы и идеи произведения.

Эпилог, хотя и присутствует не во всех про-
изведениях, предоставляет дополнительную 
информацию о судьбе персонажей после основ-
ного развития сюжета. Он может раскрывать 
дальнейшие последствия событий истории и их 
влияние на персонажей.

В заключение следует подчеркнуть, что ис-
следование подтвердило значимость интегра-
ции структурных и коммуникативных аспектов 
работы с художественными текстами для раз-
вития у студентов необходимых языковых и 
когнитивных навыков. Аналитическое чтение, 
включающее глубокий анализ и интерпретацию 
литературных произведений, играет ключевую 
роль в формировании критического мышления, 
способности к комплексному восприятию ин-
формации и межкультурному взаимодействию. 

Результаты исследования показали, что 
структурные элементы текста, такие как за-
головки, подзаголовки, абзацы и переходы, 
существенно облегчают восприятие и анализ 
художественных произведений. Эти элементы 
помогают студентам лучше ориентироваться в 
тексте, выделять ключевые аспекты содержания 
и понимать логику аргументации автора. Таким 
образом, использование данных структурных 
компонентов в образовательном процессе спо-
собствует более глубокому пониманию и эф-
фективному усвоению материала, что, в свою 
очередь, усиливает общую языковую и комму-
никативную компетентность студентов. 
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Аннотация: К сожалению, проблема терро-
ризма становится все более актуальной и захва-
тывает учащуюся молодежь. Целью нашего ис-
следования является выявление представлений 
обучающихся о терроризме, а также выявление 
эмоционального восприятия данного явления 
молодым поколением. В качестве методов ис-
следования были использованы анкетирование 
и методы математической обработки информа-
ции. Под исследование попали обучающиеся 
школы 14–18 лет. После констатирующего экс-
перимента были получены следующие результа-
ты: большинство респондентов выступает про-
тив терроризма и не видит оправданий данному 
виду преступлений, но есть дети, которые испы-
тывают жалость к террористам (12 % опрошен-
ных), терроризм рассматривают через личность 
преступника (8,1 %), могут оправдать террори-
стический акт мотивами преступления (12,1 %), 
а также рассматривают другие варианты оправ-
даний действиям террориста (4,8 %). В процессе 
опроса были выявлены дети, которые способны 
поддержать террористов. 

Введение. Так как угроза совершения терак-
та в настоящее время существует практически 
для каждого человека, то становится особенно 
важно защитить тех, кто не в состоянии сделать 
этого сам. К этой категории относятся дети и 
подростки. Все чаще теракты происходят в об-
разовательных учреждениях, которые относятся 
к числу наиболее уязвимых структур. 

В последнее десятилетие все чаще в роли 
террористов выступают выпускники общеоб-
разовательных учреждений, в которых они об-

учались и переживали негативные чувства в от-
ношении сверстников или педагогов [1, с. 115]. 

Психологическую безопасность на сегод-
няшний день можно определить как:

1) состояние сохранности психики чело- 
века;

2) развитие возможностей среды и лично-
сти по устранению, а также предотвращению 
угроз; 

3) умение создавать психологически без-
опасные отношения и умение защититься от 
угроз;

4) минимизацию психологических травм у 
людей, оказавшихся в эпицентре террористиче-
ских актов [2, с. 117].

Детям и подросткам, находящимся в посто-
янно изменяющемся мире, необходимо усилить 
психологические ресурсы, обеспечивающие их 
эмоциональное здоровье. Забота о психологи-
ческом здоровье обучающихся является обяза-
тельной задачей для каждого образовательного 
учреждения и каждого педагога [3, с. 96].

Самыми распространенными психологиче-
скими причинами, приводящими к терактам в 
образовательном учреждении, являются буллинг 
со стороны сверстников и педагогов; неблаго-
приятные отношения с родителями; плохое пси-
хическое здоровье; нарушение взаимоотноше-
ний с социумом; психотравмирующие ситуации.

Каждой школе необходимо смоделировать и 
спроектировать образовательную среду, где все 
ее участники чувствовали бы защищенность и 
могли удовлетворить свои основные потребно-
сти в общении и взаимодействии, сохраняли и 
развивали психическое здоровье. 

Первый шаг создания такой среды – это 
мониторинг психологической безопасности об-
разовательной среды, которая проводится еже-
годно в апреле среди учащихся 6–11 классов с 
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помощью электронного ресурса «Электронное 
образование в Республике Татарстан». По ито-
гам мониторинга для каждого выявленного 
учащегося повышенного риска разработан и 
реализуется индивидуальный маршрут сопро- 
вождения, в который входит вовлечение ученика 
в участие в классных и школьных мероприяти-
ях, психолого-педагогическое сопровождение 
его и родителей, углубленная диагностика его 
личностных особенностей.

Профессиональная задача педагогов-пси-
хологов образовательного учреждения заклю-
чается в том, чтобы повысить бдительность и 
психологическую устойчивость детей к быстро 
изменяющимся условиям реальной жизни при 
возникновении чрезвычайной ситуации (чс), а 
также обеспечить психологическую поддержку 
и реабилитацию учащихся на последующих эта-
пах ликвидации чрезвычайных ситуаций. Также 
необходимо обучать детей способам самопомо-
щи в кризисных ситуациях. 

Методы исследования. Целью эмпириче-
ского исследования выпускной квалификаци-
онной работы является анализ эмоционального 
отношения школьников к терроризму в моло-
дежной среде. 

В данном исследовании приняли участие 
273 учащихся 8–11 классов МБОУ «Многопро-
фильный лицей № 10» Елабужского муници-
пального района Республики Татарстан. Для 
более достоверного результата тестирование, 
размещенное в программе google Формы, про-
водилось анонимно; полученные результаты об-
рабатывались в этой же программе. 

Результаты исследования и их обсужде-
ние. Наиболее опасным периодом для подрост-
ков считается возраст 14–18 лет. Именно в этом 
возрасте они максимально подвержены вхожде-
нию в сферу экстремистской деятельности. В 
данный период времени подростки имеют не-
устойчивую психику и легко поддаются манипу-
лированию и внушению. В связи с этим важно 
проводить мониторинг эмоционального отноше-
ния к терроризму среди молодежи. 

При ответе на вопрос «Считаете ли Вы, что 
можете потерять контроль над собой при чрез-
вычайных для Вас ситуациях?» 69 % учащихся 
(188 школьников) отметили, что при любой ЧС 
они полностью контролируют свое поведение, 
28 % (77 школьников) не уверены, что смогут 
держать себя под контролем при ЧС, и оставши-
еся 3 % (8 школьников) отмечают, что легко мо-

гут потерять над собой контроль. Однако нельзя 
абсолютно быть уверенным, что в чрезвычайной 
ситуации дети смогут не растеряться, сохранить 
над собой контроль, точно и быстро среагиро-
вать на сложившуюся ситуацию. В данном во-
просе важна отработка практических навыков. 
Таким образом, одной из задач учителей явля-
ется выстраивание системы эмоционального 
комфорта детей: формирование разумного от-
ношения к терроризму, разбор и отработка алго-
ритмов поведения при ЧС.

Отвечая на вопрос «Бывает ли Вам жалко 
таких людей, которые совершают вооруженные 
нападения в школах?», большинство респон-
дентов (88 %) ответили, что не считают, что 
такие люди заслуживают сочувствия, в то вре-
мя как 12 % опрошенных сочувствуют таким  
людям. 

Террористы, которые совершают вооружен-
ные нападения в школах, вызывают у общества 
различные чувства и эмоции. В некоторых слу-
чаях люди могут испытывать сочувствие к та-
ким нападающим, но это не обязательно вызва-
но жалостью. Возможно, некоторые люди могут 
посочувствовать террористам, потому что они 
представляют их себе как жертву общественной 
несправедливости, страдающую от социальной 
изоляции или психических расстройств. Также 
к ним может быть применена социальная психо-
логическая концепция «эффект жертвы», когда 
люди могут испытывать сочувствие к тому, кто 
находится в более слабом положении в конфлик-
те. Однако необходимо отметить, что никакое 
действие, включая вооруженное нападение, не 
оправдывает насилие и потерю невинных жиз-
ней. Жалость должна быть выражена в первую 
очередь к жертвам нападения.

На следующий вопрос «Стали бы Вы под-
держивать терроризм, если бы это было Вам 
выгодно?» почти 100 % опрошенных ответили 
отрицательно, однако 2 человека ответили поло-
жительно, именно с ними нужно провести разъ-
яснительную беседу, чтобы не допустить вхож-
дения в поле экстремистской активности.

При ответе на вопрос «Испытываете ли 
Вы эмоциональное беспокойство, когда узна-
ете об очередном террористическом акте, со-
вершенном на территории РФ?» большинство 
опрошенных (74,3 %) указали, что испытывают 
эмоциональное беспокойство, что может отра-
жать проявление эмпатии, сочувствия к жертвам 
терактов; 25,7 % респондентов ответили, что не 
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испытывают эмоционального беспокойства, ког-
да узнают об очередном террористическом акте, 
совершенном на территории РФ.

Результаты ответов на следующий вопрос 
«Испытываете ли Вы эмоциональное беспокой-
ство, когда узнаете об очередном террористи-
ческом акте, совершенном в любой точке мира, 
за исключением территории РФ?» соизмеримы 
с результатами ответов на предыдущий вопрос: 
69,2 % – да; 30,8 % – нет.

Действительно, учащийся 8–11 классов 
может испытывать эмоциональное беспокой-
ство, когда узнает об очередном террористиче-
ском акте, совершенном на территории РФ и в 
любой другой точке мира. Террористические 
акты могут вызывать у людей различные эмо-
ции, включая страх, тревогу, беспокойство, гнев 
и грусть. Ребенок может чувствовать тревогу и 
беспокойство из-за возможной угрозы для своей 
безопасности, а также из-за негативных послед-
ствий террористических действий для общества 
в целом.

Если ребенок продолжает испытывать эмо-
циональное беспокойство, можно рассмотреть 
возможность обращения за помощью к психоло-
гу или другому специалисту. Большинство опро-
шенных (91,9 %) на вопрос «Зависит ли Ваше 

отношение к террористу от его личности?» от-
ветили отрицательно, и лишь 8,1 % ответили по-
ложительно.

Большинство опрошенных (87,9 %) на во-
прос «Зависит ли Ваше отношение к террористу 
от его мотивов?» ответили отрицательно, и лишь 
12,1 % ответили положительно.

95,2 % опрошенных на вопрос «Можете ли 
Вы при каких-нибудь обстоятельствах для себя 
оправдать террориста?» ответили отрицательно, 
и лишь 4,8 % ответили положительно.

Результаты ответов на последние три вопро-
са говорят нам о том, что большинство опро-
шенных ответили на эти вопросы отрицательно, 
то есть отношение к террористу не зависит от 
его личности и мотивов, и оправдать террори-
ста под какими-либо обстоятельствами они не 
могут. Это может свидетельствовать о том, что 
опрошенные имеют четкую позицию по отно-
шению к терроризму и считают его неприемле-
мым. Однако есть те, кто к террористам отно-
сится лояльно. 

Мониторинг эмоционального отношения к 
терроризму среди молодежи позволяет, на наш 
взгляд, выявить детей, лояльных к террористам 
и терроризму, и включить их в группу повышен-
ного риска. 
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Аннотация: Важной частью модернизации 
образования является использование инноваци-
онных форм преподавания. Это позволяет улуч-
шить качество обучения, сделать его более до-
ступным и удобным для учащихся. Цель данной 
работы состояла в исследовании вышеупомяну-
тых инновационных форм и методов препода-
вания физической культуры в высшем учебном 
заведении. Задачи исследования: провести ана-
лиз учебной программы и изучить мониторинг 
здоровья для контроля функционального состо-
яния обучающихся во время учебных занятий. 
Авторы подтвердили гипотезу, что использова-
ние в учебном процессе инновационных форм и 
методов увеличивает функциональные и адапта-
ционные возможности организма студентов. 

Введение. Публикация данной статьи и уча-
стие в стажировке «Инновационные формы и 
методы преподавания физической культуры и 
спорта в условиях модернизации образования» 
осуществлены при поддержке Краевого госу-
дарственного автономного учреждения «Крас-
ноярский краевой фонд поддержки научной и  
научно-технической деятельности» [3].

В настоящее время система базового образо-
вания стремится преодолеть традиционный еди-
ный метод обучения, пропагандируя преподава-
ние спортивных знаний и навыков и стремясь 
достичь многочисленных целей учебной про-
граммы по физической культуре и охране здоро-
вья. Воспитание спортивных талантов должно 

быть сосредоточено на укреплении концепции 
обучения студентов и формировании хорошей 
научной грамотности и профессиональной эти-
ки. Поэтому, чтобы удовлетворить потребно-
сти базового профессионального образования, 
нужно также обладать инновационным духом и 
практическими способностями, которые адапти-
руют при преподавании в базовом образовании, 
необходимы повышение прикладных способ-
ностей, избавление от акцента на приобретении 
навыков, обучение и конкурсы для содействия 
достижению целей обучения, связанных с пол-
ным охватом учебной программы.

В процессе инновационного образования 
мы должны в полной мере использовать глав-
ную роль студентов в процессе усвоения знаний 
и получения информации. Но главная роль обу-
чающихся заключается не в том, чтобы ослабить 
или понизить ведущую роль преподавателей, а 
в том, чтобы под руководством и с вдохнове-
нием дать возможность студентам приобретать 
знания. Являясь высшей ступенью образования, 
традиционное образование ориентировано на 
преподавателя, физическое воспитание должно 
предлагать различные виды курсов, чтобы удов-
летворить потребности разных обучающихся и в 
конечном счете пробудить в них энтузиазм к об-
учению. Чтобы изменить ситуацию с обучением, 
когда «упор делается на практику и игнорирует-
ся теория», создать комплексные, разнообраз-
ные и дополнительные курсы физического вос-
питания и разнообразные модели преподавания, 
а также рационально выбирать современные 
средства обучения и методы для осуществления 
преподавательской деятельности, полезно повы-
сить энтузиазм студентов вузов в области физи-
ческой культуры и спорта, развивать осознание 
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необходимости физической культуры на протя-
жении всей жизни.

Цель исследования: выявить основные ин-
новационные формы и методы обучения физи-
ческой культуре и спорту в условиях новых тех-
нологий усовершенствования образования.

Задачи:
1) проанализировать учебную программу 

для процесса преподавания физической культу-
ры и спорта в аграрном вузе;

2) исследовать мониторинг здоровья для 
контроля функционального состояния обучаю-
щихся во время учебных занятий.

Оценка преподавателей физической куль-
туры и обучающихся должна быть своего рода 
инициативным сотрудничеством, сформирован-
ным на равенстве, понимании и уважении. Со-
трудничество должно быть двунаправленным, 
активным, скоординированным и гармоничным. 
Преподаватель – проводник, инициатор новых 
идей и современных возможностей для развития 
и открытия творческих потенциалов у студен-
тов. Взаимоотношения между преподавателем 
и студентами являются основой важной иннова-
ционной среды. 

Благодаря взаимопониманию у студентов 
время от времени будет пробуждаться твор-
ческий интерес, а их творческие способности 
будут совершенствоваться в красочных творче-
ских занятиях.

Методика и организация исследования. 
Для решения поставленных задач применялись 
следующие методы исследования: анализ и 
обобщение научно-методической литературы, 
педагогическое наблюдение, педагогический 
эксперимент для исследования подходов препо-
давания физической культуры и спорта. 

Включение инновационных форм и методов 
в учебный процесс в вузе позволяет студентам 
повышать интерес к обучению и улучшать пока-
затели образования в области физической куль-
туры и спорта. Вот некоторые инновационные 
подходы, которые могут быть применены в дан-
ной области.

1. Использование технологий в обучении: 
это может включать в себя использование инте-
рактивных онлайн-уроков, мобильных приложе-
ний для отслеживания физической активности, 
виртуальной реальности для имитации спортив-
ных соревнований и т.д.

2. Интерактивные методы обучения: про-
ведение уроков в форме игр, командных сорев-

нований, проектной деятельности, что помогает 
студентам более активно участвовать в учеб-
ном процессе и развивать коммуникационные  
навыки.

3. Персонализированное обучение: адап-
тация учебных программ и тренировочных 
заданий под индивидуальные способности и 
интересы каждого обучающегося, что повы-
шает мотивацию и эффективность учебного  
процесса.

4. Сотрудничество с профессиональны-
ми спортсменами и тренерами: организация  
мастер-классов, тренировок, лекций от извест-
ных специалистов в области физической культу-
ры и спорта.

5. Интеграция теоретического и практи-
ческого обучения: объединение теоретических 
знаний с практической деятельностью, прове-
дение учебных занятий на открытом воздухе, в 
спортивных залах, на спортивных площадках.

Эти и другие инновационные подходы по-
могают современным учебным заведениям в об-
ласти физической культуры и спорта приобщать 
студентов к здоровому образу жизни, развивать 
физическую активность, формировать спортив-
ные навыки и повышать общую физическую 
подготовку.

Поэтому модернизация системы образова-
ния требует нового поколения преподавателей, 
которые были бы конкурентоспособны как на 
национальном, так и на международном уровне 
[1]. Внедрение инновационных технологий в об-
разовательный процесс и переход на инноваци-
онную систему образования вносят существен-
ные изменения в содержание профессиональной 
деятельности преподавателей, в то время как по-
вышение требований к преподавателям высших 
учебных заведений в соответствии с мировыми 
стандартами ориентирует на непрерывное об-
разование. Таким образом, профессиональная 
деятельность в области физической культуры 
в современных условиях требует постоянно-
го обновления знаний, повышения уровня пе-
дагогического общения, совершенствования 
личностных физических качеств и навыков 
использования информационных технологий. 
Все это приобщает преподавателей из высших 
учебных заведений заниматься систематиче-
ским и непрерывным самосовершенствованием 
с целью улучшения личных профессиональных  
качеств.

Заключение. Преподавание физической 



105

ГЛОБАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ № 7(160) 2024
ФИзИЧЕскАя кУЛЬТУрА И ПрОФЕссИОНАЛЬНАя ФИзИЧЕскАя ПОдГОТОвкА

культуры и спорта в условиях модернизации 
образования заключается в использовании ин-
новационных методов и форм преподавания в 
вузе согласно новым требованиям, включении 
в учебный процесс ежегодного проведения мо-
ниторинга здоровья, проведении занятий с ис-
пользованием здоровьесберегающих техноло-
гий, своевременном наблюдении за студентами 
во время занятий. Профессиональная деятель-
ность преподавателя физической культуры в 
современных условиях требует постоянного 
дополнительного повышения квалификации, 

роста уровня педагогического общения, совер-
шенствования личностных физических качеств 
и навыков использования информационных 
технологий. Анализ профессионального само-
совершенствования как психолого-педагогиче-
ской проблемы позволил нам выявить тот факт, 
что у научных сотрудников нет единого подхода 
к определению понятия «самосовершенство-
вание», в то время как различия в содержании 
профессионального самосовершенствования во 
многом обусловлены особенностями профес- 
сиональной деятельности. 
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физические упражнения; физическая актив-
ность; двигательная активность; атлетическая 
гимнастика.

Аннотация: Цель исследования: разрабо-
тать методику воспитания силовых качеств у 
юношей 9-х классов средствами атлетической 
гимнастики на уроках физической культуры. 
Задачи исследования: определить и оценить ис-
ходный уровень физической подготовленности 
(развития силовых качеств) у юношей базовой 
школы; определить имеющийся опыт занятий 
силовыми упражнениями у юношей 9-х клас-
сов; разработать методику повышения силовых 
качеств у юношей 9-х классов с использовани-
ем средств атлетической гимнастики, апробиро-
вать ее на практике и оценить ее эффективность. 
По результатам педагогического тестирования 
юношей 15–16 лет мы сделали вывод, что ис-
пользование разработанных комплексов по атле-
тической гимнастике на уроках по физической 
культуре привело к статистически значимому 
повышению результатов во всех избранных дви-
гательных тестах. 

Образовательная программа по физической 
культуре в школе характеризуется широким 
спектром упражнений, регулярное выполнение 
которых подразумевает комплексное воздей-
ствие на организм занимающихся. Регулярное 
выполнение физических упражнений как в рам-
ках уроков по физической культуре, так и само-
стоятельно оказывает общеукрепляющий, оздо-
равливающий и тонизирующий эффект. 

Несмотря на такой обширный спектр воз-
можностей школьной физической культуры, 
приходится констатировать, что базовый уро-

вень освоения основной образовательной про-
граммы по физической культуре оказывается 
высоким для обучающихся из-за отрицательной 
тенденции в уровне их здоровья: уровень здоро-
вья и показатели физического развития обучаю-
щихся снижаются.

Регулярное и систематическое использова-
ние на занятиях физической культурой упраж-
нений из арсенала атлетической гимнастики 
приводит к снижению явлений гиподинамии, 
укрепляет пассивные и активные структуры 
опорно-двигательного аппарата, способствует 
росту силовых способностей индивида, при-
водит к изменению антропометрических дан-
ных, качественно меняет состав тела, оказывает 
влияние на изменение пропорций тела. Поми-
мо этого, занятия атлетической гимнастикой 
приводят к положительным адаптационным 
сдвигам в работе кардиореспираторной си-
стемы (как легких, так и сердца, кровеносных  
сосудов).

В ноябре 2023 г. мы провели педагогиче-
ское тестирование у юношей 9 классов с целью 
оценки уровня развития у них силовых качеств. 
В диагностическом тестировании приняли уча-
стие 8 юношей – учащихся МОУ СОШ № 26  
(г. Петрозаводск).

Мы решили использовать разработанную 
документацию Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обо-
роне», так как именно оценочные тесты ВФск 
«гТо» можно считать государственным «за-
казом», определяющим нужный уровень фи-
зической подготовленности на той или иной 
возрастной ступени. С учетом материально-тех-
нического оснащения МОУ СОШ № 26 (г. Пе-
трозаводск) мы выбрали 4 контрольных теста, 
отражающих уровень развития силовых качеств:

• прыжок в длину с места (толчком двумя 
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ногами);
• отжимания в упоре лежа (сгибание-раз-

гибание рук в упоре лежа);
• подтягивания на высокой перекладине 

(юноши) и на низкой перекладине (девушки);
• сгибание-разгибание туловища лежа  

(за 30 с).
В момент проведения педагогического те-

стирования мы тщательно следили за техникой 
выполнения контрольных нормативов и реги-
стрировали только технически верно выполнен-
ные повторения в том или ином двигательном 
тесте (табл. 1).

На основании полученных данных мы раз-
делили юношей по исходному уровню прояв-
ления силовых качеств на две группы: группу 
с высокими показателями и группу с низкими 
показателями проявления силовых качеств. Та-
кое деление обучающихся по результатам пред-
варительного тестирования было положено в 
основу разработки авторских уроков. Согласно 
распределению участников эксперимента мы 
подбирали необходимую величину отягощений, 
количество подходов и повторений в каждом 
подходе, интервалы отдыха. Экспериментальная 
часть работы была проведена в период с 6.11.23 
по 16.12.23 на базе МОУ СОШ № 26. В рамках 
формирующего эксперимента у юношей 9 «А» 
класса было проведено 14 уроков с включени-
ем разработанных комплексов. С учетом выпол-
ненного анализа теоретических положений о 
развитии силовых качеств у старшеклассников, 
опираясь на имеющийся у них опыт и уровень 
мотивации к занятиям физическими упражне-
ниями (диагностированный нами и представ-

ленный ранее), а также опираясь на исходный 
уровень проявления силовых качеств, мы разра-
ботали комплексы упражнений как для девушек, 
так и для юношей.

По окончании предварительного контроль-
ного тестирования по избранным двигательным 
тестам и анализа полученных результатов нами 
были разработаны модели уроков, содержащих 
основную часть с силовыми упражнениями с 
отягощениями, весом собственного тела и рези-
новыми амортизаторами для повышения уровня 
силовых качеств занимающихся. 

Комплексы упражнений были разработаны 
таким образом, чтобы задействовать мышцы 
ног, спины, груди, плечевого пояса и рук. Под-
бор упражнений осуществляли с учетом мате-
риально-технического оснащения спортивного 
зала МОУ СОШ № 26. На основании предва-
рительного тестирования, оценки техники вы-
полнения старшеклассниками контрольных дви-
жений были определены дозировка нагрузки, 
количество повторений в подходах, величина 
отягощений и интервалы отдыха.

Уроки были построены следующим обра-
зом: в подготовительной части занятия занима-
ющиеся выполняли аэробную разминку низкой 
интенсивности и комплексы общеразвивающих 
упражнений с целью подготовки кардиореспи-
раторной системы и сухожильно-связочного ап-
парата к последующей нагрузке. 

Основная часть урока была посвящена вы-
полнению разработанных комплексов упраж- 
нений. 

В заключительной части урока занимающи-
еся выполняли аэробную нагрузку низкой ин-

Таблица 1. Результаты юношей в контрольных тестах в начале педагогического эксперимента 

№ Прыжок в длину  
с места (см)

Сгибание-разгибание 
рук в упоре лежа (раз)

Подтягивания на высо-
кой перекладине (раз)

Сгибание-разгибание 
туловища лежа (раз)

С.С. 160 12 14 60
П.Н. 186 8 2 43
К.Е. 161 6 7 37
Н.Я. 162 10 2 49
П.Т. 160 5 3 46

М.М. 210 15 20 50
Ш.А. 167 4 5 27
Б.Н. 214 12 12 51

Среднее 
значение 176 ± 23 9 ± 4 8 ± 6 45 ± 10
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тенсивности и упражнения статичной и динами-
ческой растяжки.

Согласно динамике улучшения техники вы-
полнения силовых упражнений индивидуально 
для каждого занимающегося мы корректировали 
как рабочую нагрузку по величине отягощений, 
по количеству повторений в подходе, так и чис-
ло рабочих подходов.

К моменту окончания педагогического экс-
перимента мы повторно провели педагогическое 
тестирование по заявленным ранее тестам с це-
лью оценки динамики результатов как в группе 
девушек, так и в группе юношей. Полученные 
данные обрабатывали с помощью t-критерия 
Стьюдента для связанных выборок.

Результаты юношей в контрольных двига-
тельных тестах, проведенных на момент окон-
чания педагогического эксперимента, представ-
лены в табл. 2.

Согласно полученным данным, юноши ста-
тистически значимо повысили результаты во 
всех контрольных тестах.

Улучшение результата в тесте «прыжок в 
длину с места» (t = 15 при tкрит. = 2,4) мы свя-
зываем с повышением скоростно-силовых ка-
честв мышц нижних конечностей и реактивных 
свойств сухожильно-связочного аппарата стопы 
и голени. В разработанных нами комплексах 
были использованы упражнения для тренировки 
мышечных групп передней и задней поверхно-
сти бедра, отводящей, приводящей и ягодичной 
группы. Прирост результата в данном тесте со-
ставил 5 % (рис. 1).

Повышение результата в тесте «сгиба-
ние-разгибание рук в упоре лежа» (t = 11 при  
tкрит. = 2,4), на наш взгляд, связано с повышением 
сил мышц плечевого пояса, укреплением мышц 
стабилизаторов плечевого пояса, укреплением 

Рис. 1. Динамика результатов юношей в контрольном испытании «прыжок в длину с места» 

Таблица 2. Результаты юношей в контрольных тестах в конце педагогического эксперимента

№ Прыжок в длину  
с места (см)

Сгибание-разгибание 
рук в упоре лежа (раз)

Подтягивания на высо-
кой перекладине (раз)

Сгибание-разгибание 
туловища лежа (раз)

С.С. 170 16 17 64
П.Н. 194 11 4 48
К.Е. 168 9 9 40
Н.Я. 169 14 5 52
П.Т. 169 9 6 50

М.М. 218 20 22 54
Ш.А. 173 7 8 30
Б.Н. 220 14 14 55

Среднее 
значение 185 ± 22 12 ± 4 11 ± 6 49 ± 10
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ягодичных мышц и мышц брюшного пресса. 
Динамика результатов у юношей в данном тесте 
представлена на рис. 2. Прирост результатов в 
тесте составил 33 %.

Статистически значимый прирост резуль-
татов в тесте «подтягивания на высокой пере-
кладине» (t = 13 при tкрит. = 2,4) мы связываем с 
повышением силовых качеств мышц-сгибателей 
рук, мышц спины, брюшного пресса. При-
рост результата в данном тесте составил 37 %  
(рис. 3).

Прирост в результатах в тесте «сгиба-
ние-разгибание туловища лежа» (t = 15 при  
tкрит. = 2,4) можно объяснить повышением ско-
ростно-силовых качеств мышц брюшного прес-
са и повышением силовых качеств мышц сгиба-
телей и разгибателей спины. Прирост результата 

в данном тесте составил 9 %. Динамика резуль-
татов в данном тесте представлена на рис. 4.

Таким образом, юноши статистически зна-
чимо повысили результаты в каждом из кон-
трольных двигательных тестов. Наибольшая 
процентная прибавка по тестам составила 37 % 
в тесте «подтягивания на высокой перекладине» 
и 33 % в тесте «сгибание-разгибание рук в упоре 
лежа». На наш взгляд, это связано с тем, что в 
указанных тестах повышение среднего резуль-
тата даже на 2–3 повторения способно отразить 
процентную прибавку в большем количестве. В 
тестах же «прыжок в длину с места» и «сгиба-
ние-разгибание туловища лежа» результат про-
является в больших абсолютных значениях. По-
казать результат, превышающий исходный даже 
на 20–30 %, представляется весьма затрудни-

Рис. 2. Динамика результатов юношей в контрольном испытании «сгибание-разгибание рук в упоре лежа» 

Рис. 3. Динамика результатов юношей в контрольном испытании «подтягивания на высокой перекладине» 



110

GLOBAL SCIENTIFIC POTENTIAL№ 7(160) 2024
PhySICAL CuLTurE ANd PrOFESSIONAL PhySICAL TrAINING

тельной задачей для обучающихся.
Таким образом, мы можем заключить, что 

использование разработанных комплексов по 
атлетической гимнастике на уроках по физиче-

ской культуре привело к статистически значи-
мому повышению результатов во всех избран-
ных двигательных тестах как у девушек, так и у  
юношей. 

Список литературы

1. Колосов, Г.Н. Аналитический обзор физического развития студентов в Петрозаводском го-
сударственном университете / Г.Н. Колосов, В.Н. Кремнева, А.А. Чуринов // Глобальный научный 
потенциал. – СПб. : ТМБпринт. – 2018. – № 10(91). – С. 18–22.

2. Кремнева, В.Н. Проблема физического развития молодежи Карелии как показателя благо-
получия населения России / В.Н. Кремнева // Перспективы науки. – Тамбов : ТМБпринт. – 2023. –  
№ 8(167). – С. 248–251.

3. Кремнева, В.Н. Анализ уровня физического развития первокурсников Петрозаводского госу-
дарственного университета в до- и постпандемийный периоды / В.Н. Кремнева, Л.А. Неповинных //  
Научно-методическое обеспечение физического воспитания и спортивной подготовки студентов. 
Материалы II Международной научно-практической конференции, посвященной 75-летию кафедры 
физического воспитания и спорта БГУ. – Минск, 2023. – С. 109–113.

 
References

1. Kolosov, G.N. Analiticheskii obzor fizicheskogo razvitiia studentov v Petrozavodskom 
gosudarstvennom universitete / G.N. Kolosov, V.N. Kremneva, A.A. Churinov // Globalnyi nauchnyi 
potentcial. – SPb. : TMBprint. – 2018. – № 10(91). – S. 18–22.

2. Kremneva, V.N. Problema fizicheskogo razvitiia molodezhi Karelii kak pokazatelia blagopoluchiia 
naseleniia Rossii / V.N. Kremneva // Perspektivy nauki. – Tambov : TMBprint. – 2023. – № 8(167). –  
S. 248–251.

3. Kremneva, V.N. Analiz urovnia fizicheskogo razvitiia pervokursnikov Petrozavodskogo 
gosudarstvennogo universiteta v do- i postpandemiinyi periody / V.N. Kremneva, L.A. Nepovinnykh //  
Nauchno-metodicheskoe obespechenie fizicheskogo vospitaniia i sportivnoi podgotovki studentov. 
Materialy II Mezhdunarodnoi nauchno-prakticheskoi konferentcii, posviashchennoi 75-letiiu kafedry 
fizicheskogo vospitaniia i sporta BGU. – Minsk, 2023. – S. 109–113.

 
© В.Н. Кремнева, М.Э. Забровская, 2024

Рис. 4. Динамика результатов юношей в контрольном испытании «сгибание-разгибание туловища лежа» 



111

ГЛОБАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ № 7(160) 2024
ФИзИЧЕскАя кУЛЬТУрА И ПрОФЕссИОНАЛЬНАя ФИзИЧЕскАя ПОдГОТОвкА

УДК 796.015.686 

М.А. овСЯнниковА, о.в. ноСик, А.А. ГришинА

ФГАоУ во «российский университет транспорта (Миит)»;
ФГБоУ во «российский химико-технологический университет имени Д.и. Менделеева», г. Москва

ТиПичнЫе ТРаВМЫ гиМнасТок, сосТоЯЩиХ  
В сБоРнЫХ коМандаХ униВеРсиТеТа
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настика.

Аннотация: Актуальность статьи обуслов-
лена необходимостью понимания спортивных 
травм гимнасток для успешного освоения про-
граммы избранного вида спорта в вузе, а так-
же успешного выступления на соревнованиях. 
Целью исследования является изучение типич-
ных травм спортсменок эстетической и художе-
ственной гимнастики. Задачи статьи: выявление 
травм членов сборной команды по эстетической 
и художественной гимнастике Российского уни-
верситета транспорта (РуТ) и Московской го-
сударственной академии физической культуры 
(МгаФк), сравнение характера травм, рекомен-
дации по корректировке рабочего плана трене-
ров. В работе применялись следующие мето-
ды: анализ имеющихся научных исследований, 
анкетирование. В ходе исследования выявили, 
что спортсменки эстетической гимнастики чаще 
имеют проблемы в поясничном отделе позво-
ночника, ушибы конечностей. У художествен-
ных гимнасток спортивная карьера не обошлась 
без переломов, также их беспокоят коленные и 
голеностопные суставы. В статье затронута про-
блема диссимуляции в спорте. Рекомендованы 
профилактические мероприятия на послесорев-
новательном этапе подготовки. 

При занятии спортом не у всех людей по-
лучается миновать различного рода травм, счи-
тается, что у спортсменов высших разрядов 
их большое количество из-за высокой слож-
ности элементов и большого количества на- 

грузки [1; 4].
Мы решили выяснить у студентов, занима-

ющихся художественной и эстетической гим-
настикой, продолжающих свою спортивную 
карьеру и тренирующихся в сборных командах 
университета, какие травмы они получили за 
всю свою спортивную карьеру и через какую 
боль, так сказать, им приходится тренироваться 
и выступать [2]. 

Стоит сказать, что в сборные команды по-
падают студенты, имеющие за собой спортивное 
прошлое и желающие продолжить его и свое 
спортивное долголетие.

Цель: изучение типичных травм спортсме-
нок, занимающихся эстетической и художе-
ственной гимнастикой. Задачи статьи: выявление 
травм членов сборной команды по эстетической 
и художественной гимнастике РУТ и МГАФК, 
сравнение характера травм, рекомендации по 
корректировке рабочего плана тренеров.

Мы провели анкетирование, где приняли 
участие 16 студентов из Российского универси-
тета транспорта и Московской государственной 
академии физической культуры.

По данным исследования были выявлены 
характерные травмы у спортсменов высоких 
разрядов в эстетической и художественной гим-
настике (табл. 1). 

Как мы видим, 7 гимнасток из группы эсте-
тической гимнастики прошли опрос: 2 из них – 
кандидаты в мастера спорта и 5 – мастера спор-
та. Они все имеют травмы в поясничном отделе 
позвоночника, ушибы конечностей. В частном 
порядке у 2 были выявлены травмы с коленным 
суставом. 

Стоит отметить, что респонденты являются 
членами сборной команды «Экспрессия», чем-
пионами мира 2023 г. по эстетической гимна- 
стике.
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Из художественной гимнастики были 
опрошены 9 человек в возрасте от 18 до 20 лет  
(табл. 2). Из них 3 – кандидаты в мастера спорта, 
5 – мастера спорта, 1 гимнастка имеет 1 взрос-
лый разряд. Гимнастки – кандидаты в мастера 
спорта – имеют следующие общие приобретен-
ные травмы: проблемы с коленным суставом. 
В индивидуальном порядке были выявлены 
травмы копчика, проблемы со стопами, травмы 
в шейном отделе позвоночника, травмы в груд-
ном, поясничном отделе позвоночника, перело-
мы и ушибы конечностей.

Почти у всех мастеров спорта случались 
переломы и имеются проблемы с суставами ног. 
Следует отметить, что прямой взаимосвязи меж-
ду разрядом и приобретенными заболеваниями 

мы не обнаружили.
Из анализа ответов спортсменок, занима-

ющихся эстетической гимнастикой, видно, что 
чаще всего они имеют травмы в поясничном от-
деле позвоночника. Это связано с тем, что в этом 
сложнокоординационном виде спорта большая 
нагрузка выпадает на спину, много волн, необ-
ходимо показывать амплитуду движений. Также 
свою лепту вносят обязательные поддержки. 
Требуется показывать оригинальные, «не из-
битые» взаимодействия, что влечет за собой за-
предельную сложность, не всегда удобные ис-
ходные положения [3].

Часто встречающиеся травмы у художе-
ственных гимнасток – это травмы с коленным и 
голеностопным суставами, а также травмы по-

Таблица 1. Травмы спортсменок по эстетической гимнастике 

Возраст Разряд Количество тренировок в неделю Травмы
20 КМС 6 В поясничном отделе позвоночника

20 МС 6 В поясничном отделе позвоночника, ушибы, пробле-
мы с бедром и тазобедренным суставом

19 МС 6 В поясничном отделе позвоночника, ушибы, пере-
лом, проблемы с коленным суставом

21 МС 6 В поясничном отделе позвоночника, ушибы, пробле-
мы с коленным суставом

20 КМС 6 В поясничном отделе позвоночника, ушибы
21 МС 6 В поясничном отделе позвоночника, ушибы
19 МС 6 В поясничном отделе позвоночника, ушибы

Таблица 2. Травмы спортсменок по художественной гимнастике 

Возраст Разряд Количество тренировок в неделю Травмы
20 КМС 6 Копчик, коленный сустав, голень

20 МС 6 Проблемы с сердцем, поясничный отдел позвоночни-
ка, перелом и ушибы, коленный сустав

18 1 взрослый 
разряд 5 Голеностопный сустав, шейный и грудной отделы по-

звоночника, перелом и ушибы

18 МС 6 Поясничный отдел позвоночника, перелом и ушибы, 
травма головы

18 КМС 6 Поясничный отдел позвоночника, перелом и ушибы

18 МС 5–6 Грудной отдел позвоночника, ушибы, коленный  
сустав

19 МС 6 Голеностопный сустав, грудной отдел позвоночника, 
перелом и ушибы

18 МС 3–4 Голеностопный и коленный суставы, перелом и  
ушибы

20 КМС 5 Поясничный отдел позвоночника, перелом и ушибы, 
коленный сустав
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звоночника, это связанно с прыжковой нагруз-
кой, необходимостью показывать максимальную 
сложность элемента, то есть технику, высоту, 
амплитуду. 

В спортивной травматологии часто стал-
киваются с диссимуляцией, когда спортсмен 
намеренно умалчивает о болях и дискомфор-
те движений [4], жертвует здоровьем ради до-
стижения спортивных целей. Это приводит 
к ухудшению состояния и переходу травмы 
в хроническую. Эта проблема в медицине не  
решена.

Выводы. Можно сказать, что без травм во 
время занятий гимнастикой не обходится, чаще 

всего студенты-спортсмены получили их еще в 
детстве. Ведь ни для кого не секрет, что совре-
менная гимнастика – это спорт, где существует 
гонка невообразимо сложных элементов [5]. И 
здесь на передний план выходит роль тренера, 
который, помимо выполнения педагогических 
задач, должен скорректировать учебный план, 
включать профилактические мероприятия, реа-
билитацию спортсменов [1]. Так как все спорт- 
смены сборных команд не имеют «свежих» 
травм и соревновательный период Студенческих 
игр заканчивается в апреле, то с этого периода 
можно рекомендовать восстановительные меро-
приятия для студентов-спортсменов.
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Аннотация: Цель работы: изучение норма-
тивных документов, способствующих стимули-
рованию развития популяризационных меро-
приятий, направленных на привлечение граждан 
к занятиям физической активностью и соблю-
дению здорового образа жизни среди разных 
групп населения России. Предметом исследова-
ния является современный образ жизни населе-
ния, а также определение причин, приводящих 
к малоподвижному образу жизни и ухудшению 
качества здоровья человека. Актуальность ста-
тьи заключается в популяризации здорового об-
раза жизни среди населения и вовлеченности его 
в занятия физической культурой и повышение 
двигательной активности. Метод исследования –  
анализ статистических данных, полученных в 
ходе исследований Министерством спорта Рос-
сийской Федерации. В ходе исследования вы-
явлено, что реализация внутренней политики 
Правительства Российской Федерации проходит 
успешно, наблюдается тенденция увеличения 
массовости занимающихся физической культу-
рой и спортом в разных возрастных категориях. 

В современном обществе большая часть на-
селения – школьники, студенты, учителя и пре-
подаватели, а также работники отдельных про-
фессий – много времени проводят в сидячем 
положении на работе. Такой образ жизни име-
ет тенденцию снижения двигательной актив-
ности, что является одной из главных причин 
ухудшения здоровья и качества жизни человека. 
Малоподвижный образ жизни ведет к разви-
тию дегенеративных заболеваний и нарушению 
нервно-рефлекторных связей. Такой образ жиз-

ни вызван следующими причинами.
1. Избыточный вес тела. Вызвано перееда-

нием, неправильным питанием и гормональны-
ми сбоями.

2. Увлечение просмотром фильмов, соци-
альными сетями, компьютерными играми.

3. Сидячая трудовая деятельность.
4. Использование личного транспорта и ус-

луг такси, что приводит к снижению количества 
прогулок и двигательной активности.

5. Отсутствие мотивации и сил к занятиям 
физической активностью или спортом.

6. Вредные привычки – употребление ал-
коголя и курение.

В настоящее время Правительство Россий-
ской Федерации уделяет большое внимание по-
пуляризации физической культуры и здорового 
образа жизни среди населения. 

В ходе реализации внутренней политики 
Российской Федерации за последние шесть лет 
стала наблюдаться тенденция увеличения мас-
совости занимающихся физической культурой и 
спортом.

Анализируя форму федерального ста-
тического наблюдения № 1-ФК «Сведения 
о физической культуре и спорте» за период  
2018–2022 гг., можно наблюдать увеличение 
доли граждан, систематически занимающихся 
физической активностью (рис. 1) [3].

Как видно из данного графика, количество 
занимающихся спортом увеличилось примерно 
на 22,3 %, что составляет примерно 52 % от об-
щей численности населения России.

Также для наиболее точного анализа воз-
растных групп с целью выявления долей зани-
мающихся спортом и физической активностью 
выполнено распределение по половозрастным 
группам, которое представлено на рис. 2.

В ходе анализа долей занимающихся по фе-
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Рис. 1. Численность вовлеченных в занятиях физической культурой и спортом 

Рис. 2. Численность граждан, которые систематически занимаются 
спортом и физической культурой, в период с 2015 по 2022 г. 

Рис. 3. Доля занимающихся физкультурой и спортом с учетом всех форм занятий в Российской Федерации

Год

Ты
с.

 ч
ел

ов
ек

Ты
с.

 ч
ел

ов
ек

3–29 лет 30 – 54 (женщины), 59 (мужчины) лет 55 (женщины), 60 (мужчины) – 79 лет
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деральным округам, отраженных на рис. 3, вы-
явлено следующее:

• в период с 2020 по 2021 г. наблюдается 
значительный рост вовлеченных в спортивную 
деятельность среди всех групп населения;

• в период с 2021 по 2022 г. наблюдается 
незначительный спад заинтересованных в физи-
ческой активности и спорте: у детей и молоде-
жи –  на 1,3 %, у взрослого населения 30–59 лет 
количество занимающихся снизилось на 0,8 %, а 
в целом по опросу – на 0,5 %.

Анализ данных мер показывает, что реа-
лизация государственной политики проходит 
успешно. Стоит отметить, что многие граждане 
осознанно стали заниматься физической культу-
рой и спортом, используя цифровые технологии, 
т.к. они позволяют наиболее точно видеть ре-
зультат. Приведем примеры интеграции цифро-
вых технологий, которые стимулируют граждан 
к занятиям спортом:

• мобильные приложения: Nike Run, 

garmin, gym Workout и др.;
• гаджеты: трекеры, умные весы.
В рамках социологического опроса среди 

обучающихся технических вузов города Каза-
ни выделено, что самыми популярными гадже-
тами, основанными на цифровых технологиях, 
являются: умные часы (33 %); фитнес-трекеры 
(20 %); приложения для тренировок (17 %); ум-
ные весы (13 %); приложения для отслеживания 
двигательной активности (10 %) и потребляемых 
калорий (7 %) (рис. 4). В опросе участвовало 
132 человека. 

Заключение. Подводя итоги, можно сказать, 
что реализация государственной политики по 
повышению уровня физической активности и 
популяризации спорта проходит с успехом. Сто-
ит выделить, что во многих городах Российской 
Федерации создаются все более благоприятные 
условия для занятий спортом и проведения ме-
роприятий, привлекающих граждан к занятиям 
физической культурой. 
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Аннотация: Статья посвящена анализу ор-
ганизации физкультурно-спортивных мероприя-
тий в региональном отделении Российского дви-
жения детей и молодежи «Движение Первых» в 
Республике Саха (Якутия). Специалисты изуча-
ют методические и организационные аспекты 
проведения таких мероприятий, направленных 
на развитие физической культуры и спорта сре-
ди молодежи. В исследовании разрабатываются 
рекомендации для улучшения системы проведе-
ния данных мероприятий, а также анализирует-
ся влияние внедренных программ на физическое 
здоровье и социальную активность участников. 
Результаты подтверждают эффективность раз-
работанных подходов и предоставляют ценные 
указания для дальнейшего развития программ. 

Введение. Современное развитие спортив-
ного движения в России требует интеграции 
инновационных технологий и подходов для ор-
ганизации спортивных мероприятий. Это вклю-
чает использование цифровых платформ для 
повышения доступности и вовлеченности, раз-
работку программ детского спорта и создание 
поддерживающей среды для всех участников  
[1, с. 24]. Исследование организационных и ме-
тодических аспектов, особенно в таких регионах 
с уникальными условиями, как Республика Саха 
(Якутия), становится важным для развития фи-
зической культуры и спорта в стране [2, с. 93].

Цель исследования состоит в разработке 
комплекса организационных и методических ре-
комендаций по улучшению системы проведения 
физкультурно-спортивных мероприятий в рам-
ках регионального отделения Российского дви-
жения детей и молодежи «Движение Первых» в 
Республике Саха (Якутия).

Методика и организация исследования. 
В начале исследования был проведен конста-
тирующий эксперимент, в котором участвовали  
34 ученика 8 «А» класса и 34 ученика 8 «Б» клас-
са (контрольная и экспериментальная группы).

Для определения уровня физической под-
готовки у школьников проведены контрольные 
тесты и оценочные таблицы на каждый класс, 
отдельно для мальчиков и девочек. 

В методическую разработку вошли 5 видов 
физических упражнений, которые охватывают 
практически весь арсенал физических качеств и 
двигательных способностей. 

Результаты исследования и их обсужде-
ние. Оценки учащимся выставляются на основе 
предварительных данных по таблице ГТО. Каж-
дый тест оценивается отдельно. При повторном 
тестировании оценки выставляются по результа-
там в конце учебного года [3, с. 130]. Для моти-
вации при улучшении предварительного резуль-
тата оценка выставляется на 1 балл выше, а при 
ухудшении – на 1 балл ниже. Такой дифферен-
цированный подход при оценивании повышает 
интерес к самостоятельным занятиям, приводит 
к взаимопониманию не только между учителем 
и учеником, но и между слабым и сильным ре-
бенком. Ученики, отнесенные к подготовитель-
ной медицинской группе, оцениваются наравне 
с учениками основной группы, но только по тем 
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упражнениям, которые им не противопоказаны. 
Результаты тестов являются мощным стимулом 
к целенаправленным самостоятельным заняти-
ям, способствуют формированию потребности к 
систематическим занятиям физическими упраж-
нениями [4, с. 103].

На констатирующем этапе исследования 
установлено, что начальные результаты кон-
трольной и экспериментальной групп практи-
чески не отличаются, что является идеальной 
основой для дальнейших мероприятий. Такое 
положение дел позволяет объективно оценить 
влияние предстоящих образовательных и тре-
нировочных программ на физическую подго-
товленность учеников. В дальнейшем после 
проведения специализированных занятий и ме-
роприятий ожидается, что результаты экспери-
ментальной группы покажут значительное улуч-
шение по сравнению с контрольной группой, 
что будет свидетельствовать об эффективности 
внедренных методик.

Далее ученики приняли участие в меропри-
ятиях, реализуемых региональным отделением 
Российского движения детей и молодежи «Дви-
жение Первых» в Республике Саха (Якутия). 

Основное внимание уделено формированию 
здорового образа жизни среди молодежи и детей 
через вовлечение их в активные и разнообраз-
ные физкультурно-спортивные программы.

1. Проект «Вызов Первых».
Проект «Вызов Первых» представляет со-

бой масштабную спортивную программу, вклю-
чающую 52 вида спорта, среди которых такие 
уникальные и новаторские дисциплины, как 
роупскиппинг, тэг-регби, гонка дронов, мас-
рестлинг, скейтбординг и другие. Особенностью 
проекта является его ориентация на молодежь и 
детей всех возрастных категорий с формирова-
нием команд на базе учебных заведений и пер-
вичных отделений «Движения Первых». Про-
грамма способствует не только физическому 
развитию участников, но и их социальной инте-
грации и командному взаимодействию.

2. Чемпионат по пилотированию дронов 
«Пилоты будущего».

Этот чемпионат является частью стратегии 
по развитию технологических и инженерных 
навыков среди молодежи. В соревнованиях уча-
ствуют школьники и студенты, которые сорев-
нуются в дисциплинах, таких как исследование 
местности, перенос груза и дрон-баскетбол. 
Мероприятие не только способствует развитию 

умений управления дронами, но и стимулирует 
интерес к новым технологиям и инновациям.

3. «Зарница 2.0».
«Зарница 2.0» – это военно-патриотическая 

игра, ориентированная на обучение навыкам на-
чальной военной подготовки и поведению в экс-
тремальных ситуациях. Участие в игре помогает 
развить лидерские качества у детей и молодежи, 
а также формирует у них сознательное отноше-
ние к личной и общественной безопасности. 
Цель игры – закладывать основы патриотиче-
ского сознания и повышать интерес к истории 
и Вооруженным силам Российской Федерации.

Эти проекты и мероприятия являются при-
мером успешной реализации стратегии реги-
онального отделения «Движение Первых», 
направленной на всестороннее развитие физи-
ческих, интеллектуальных и патриотических 
качеств у молодого поколения Республики Саха 
(Якутия). Инициативы поддерживают активное 
вовлечение молодежи в спорт и технические 
виды деятельности, что способствует формиро-
ванию здорового и сознательного общества.

После проведения мероприятий было прове-
дено контрольное исследование, общая тенден-
ция такова, что в большинстве случаев результа-
ты после вмешательства показывают улучшение 
по сравнению с исходными данными. Это осо-
бенно заметно для учеников под номерами 1, 4 и 
9, где улучшение довольно значительное.

Стабильность и снижение: для некоторых 
учеников (номера 5 и 8) результаты либо оста-
лись примерно на том же уровне, либо даже по-
казали небольшое ухудшение. Это может указы-
вать на индивидуальные различия в адаптации к 
тренировочным нагрузкам или возможное пере-
утомление.

Наибольшее улучшение: ученики под но-
мерами 4 и 9 показали наибольший прирост в 
результатах, что может быть связано с улучше-
нием техники прыжка или силовой физической 
подготовки.

Эффективность тренировочных методик: 
наблюдаемые улучшения в большинстве слу-
чаев свидетельствуют об эффективности при-
меняемых тренировочных методик. Улучшение 
результатов может быть следствием увеличения 
силы, скорости и координации, которые являют-
ся ключевыми компонентами успешного выпол-
нения прыжков в длину.

Исследование демонстрирует, что система-
тическая разработка и внедрение организацион-
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ных и методических мероприятий значительно 
повышают эффективность и доступность физ-
культурно-спортивных мероприятий для детей и 
молодежи Республики Саха (Якутия). Это улуч-
шает их физическое здоровье и способствует 
повышению социальной активности, что под-
тверждает изначально поставленную гипотезу.

Улучшение физических показателей: ре-
зультаты экспериментальной оценки показыва-
ют, что участники, вовлеченные в разработан-
ные программы, демонстрируют значительное 
улучшение в различных аспектах физической 
подготовленности, включая силу, выносливость 
и координацию. Это указывает на эффектив-
ность примененных тренировочных методик.

Развитие социальных навыков: мероприя-
тия способствуют не только физическому раз-
витию участников, но также и их социальной 
адаптации. Улучшение коммуникативных навы-
ков, умение работать в команде и развитие ли-
дерских качеств – все это результаты, которые 
подчеркивают социальную значимость прове-
денных программ.

Повышение интереса к регулярным заняти-
ям спортом: программа показала свою эффек-
тивность в стимулировании интереса участни-
ков к регулярным физическим упражнениям и 
спорту в целом. Это имеет большое значение 
для формирования устойчивой мотивации к ве-
дению здорового образа жизни среди молодежи.

Важность адаптивности программ: исследо-
вание также подчеркивает необходимость адап-
тации спортивных программ к индивидуальным 

особенностям участников. Наблюдались разли-
чия в том, как участники реагировали на одни 
и те же упражнения и тренировочные подходы, 
что подтверждает потребность в гибком подходе 
к обучению и тренировкам.

Долгосрочное воздействие: несмотря на по-
ложительные краткосрочные результаты, для 
оценки долгосрочного воздействия программ 
необходимо проводить длительное наблюдение 
и анализ. Это позволит выявить стойкость до-
стигнутых улучшений и внести необходимые 
коррективы в программы.

Выводы. Таким образом, подробно проана-
лизированы и продемонстрированы успехи ре-
ализации физкультурно-спортивных мероприя-
тий, введенных в рамках программы «Движение 
Первых». Результаты исследования не только 
подтверждают эффективность принятых мето-
дик, но и предоставляют ценные указания для 
дальнейшего развития программ, направленных 
на улучшение здоровья и социальной активно-
сти молодежи.

В рамках предложенных практических реко-
мендаций для организации физкультурно-спор-
тивных мероприятий регионального отделения 
Российского движения детей и молодежи «Дви-
жение Первых» в Республике Саха (Якутия) 
осуществляется комплексный подход к улучше-
нию условий труда сотрудников, модернизации 
спортивных залов, обновлению материально-
технической базы, а также к повышению ква-
лификации и мотивации учителей физической 
культуры. 
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Аннотация: Данная научная работа посвя-
щена изучению взаимодействия педагогиче-
ских инноваций и технологического прогресса 
в сфере физической культуры и спорта, а также 
раскрытию преобразующего потенциала дан-
ных элементов для образовательного процесса. 
Цель статьи – рассмотреть многогранные аспек-
ты интеграции адаптивных стратегий обучения 
и цифровых технологий в учебные программы, 
что способствует формированию динамичной, 
инклюзивной и эффективной образовательной 
парадигмы. Задачи исследования: рассмотреть 
последствия такой интеграции для взаимодей-
ствия с учащимися, их понимания и общих ре-
зультатов обучения, что подчеркивает необходи-
мость педагогического сдвига в сторону более 
персонализированных, гибких и эксперимен-
тальных методик обучения. Гипотеза исследова-
ния: предложенные в данном исследовании идеи 
выступают за смену концепции среди педагогов, 
тренеров и разработчиков учебных программ в 
сторону принятия и интеграции этих инноваций 
в свой педагогический арсенал, подчеркивая не-
обходимость постоянного профессионального 
развития и взаимодействия с передовыми обра-
зовательными технологиями. Методы исследо-
вания: использованы методы синтеза и анализа 
теоретического и практического материала. Ре-
зультаты исследования: в конце исследования 

намечаются перспективные направления для 
дальнейших исследований, подчеркивается важ-
ность изучения долгосрочных последствий этих 
педагогических инноваций, их масштабируе-
мости и адаптируемости в различных образова-
тельных средах. Таким образом, данная статья 
вносит значительный вклад в научный дискурс 
о физическом воспитании и спортивной педаго-
гике, предлагая идеи и рекомендации, которые 
обещают продвинуть эту область к новым гори-
зонтам эффективности, вовлеченности и инклю-
зивности. 

Необходимость адаптивности и гибкости 
в сфере физической культуры и спорта сегодня 
стала первостепенной задачей; данное иссле-
дование направлено на выяснение вопроса о 
квинтэссенции данных компетенций как осно-
вополагающих для будущего специалиста в об-
ласти физической культуры и спорта. На фоне 
повсеместного технологического прогресса, 
изменений в обществе и экономических коле-
баний актуальность компетенций выходит за 
рамки простого академического интереса, пре-
вращаясь в важнейшую профессиональную по-
требность. Основой исследования является при-
знание изменчивой, неопределенной, сложной и 
неоднозначной (VUCA) природы современного 
глобального пространства, что требует пере-
оценки традиционных педагогических парадигм 
в сфере физической культуры и спорта. Следова-
тельно, цели данного исследования двояки: во-
первых, раскрыть теоретические основы адап-
тивности и гибкости применительно к данной 
сфере, а во-вторых, определить практические 
стратегии развития этих компетенций у будущих 
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профессионалов. Используя междисциплинар-
ную методологическую базу, данное исследова-
ние объединяет идеи из педагогики, психологии 
и спортивной науки, тем самым создавая много-
гранную линзу для тщательного изучения пред-
мета. Методологический комплекс включает в 
себя как качественный, так и количественный 
анализ, что способствует всестороннему изуче-
нию рассматриваемых явлений.

Концептуальная основа гибкости и адаптив-
ности, особенно в рамках дисциплин педаго-
гики и психологии, претерпела существенную 
эволюцию, отражающую более широкие сдви-
ги в понимании данных компетенций как не-
обходимых для профессионального мастерства 
будущих специалистов в области физической 
культуры и спорта. Данная эволюция заключена 
в исторической траектории, которая переходит 
от традиционной интерпретации этих терминов 
к более тонкому пониманию, соответствующе-
му современным педагогическим требованиям 
и психосоциальной динамике обучения и до-
стижения результатов в спортивной сфере. В 
своем исследовании Т.В. Амельченко отметил, 
что исторически понятия гибкости и адаптив-
ности ассоциировались в первую очередь с фи-
зическими качествами, имеющими отношение к 
спортивным достижениям, однако в настоящее 
время сфера применения этих терминов значи-
тельно расширилась [1]. Мнение И.А. Зимней 
свидетельствует о более широком образова-
тельном сдвиге в сторону целостного понима-
ния компетенции, включающего в себя когни-
тивные, эмоциональные и социальные аспекты 
[8]. Выделение данных компетенций в рамках 
непрерывного физического образования подчер-
кивает важность комплексного подхода, способ-
ствующего развитию устойчивости, инноваций 
и способности реагировать на изменения. В на-
учном труде В.Ф. Балашовой говорится о том, 
что гибкость и адаптивность – это не просто 
индивидуальные качества, а динамические ком-
петенции, которые критически важны для того, 
чтобы ориентироваться в сложностях и неопре-
деленностях, присущих современным спортив-
ным и образовательным ландшафтам. Эти ком-
петенции получают все большее признание за 
их роль в содействии обучению на протяжении 
всей жизни, профессиональному развитию и 
способности эффективно реагировать на новые 
вызовы и возможности [3]. Интеграция данных 
компетенций в образовательные программы и 

программы профессиональной подготовки, по 
мнению Е.П. Ильина, является обязательным 
условием подготовки специалистов, способных 
вносить инновационный и этический вклад в 
свою сферу деятельности [9]. В своем исследо-
вании В.И. Байденко рассматривает взаимосвязь 
между гибкостью, адаптивностью и профессио-
нальной компетентностью через призму компе-
тентностного подхода к образованию, который 
делает акцент на развитии ключевых компетен-
ций как основы эффективной профессиональной 
практики. Данный подход выступает за педаго-
гику, реагирующую на меняющиеся требования 
профессионального и социального контекста, в 
котором работают специалисты по физической 
культуре [2]. Педагогические стратегии, ис-
пользуемые для развития этих компетенций, по 
мнению Л.В. Мирошниченко, характеризуются 
акцентом на опытном обучении, критической 
рефлексии и применении знаний в разнообраз-
ных и меняющихся контекстах [10]. 

Во время непрерывных преобразований 
спортивная индустрия и образовательная сфе-
ра сталкиваются со множеством тенденций и 
вызовов, которые требуют переоценки тради-
ционных парадигм; это обуславливает необхо-
димость сложного анализа, проходящего через 
многогранные аспекты физической культуры и 
спорта. В исследовании «Технология обучения 
игровой деятельности» В.В. Вучевой и О.Н. Ме- 
щеряковой говорится, что появление цифровых 
технологий в сочетании с глобальной парадиг-
мой здоровья ускорило переход к виртуальным 
режимам тренировок и киберспорту, что по-
родило новые педагогические методики и по-
требовало адаптации как от практиков, так и от 
педагогов [6]. Одновременно с этим А. Беляева 
подчеркивает необходимость развития авто-
номных учебных компетенций у студентов, что 
указывает на необходимость стратегий самона-
правленного обучения, которые удовлетворяют 
индивидуальные потребности учащихся в об-
ласти физического воспитания [5]. Педагоги-
ческий сдвиг в сторону автономии не только 
расширяет возможности учащихся, но и согла-
суется с более широкой образовательной этикой, 
направленной на воспитание пожизненных уче-
ников, способных ориентироваться в превратно-
стях современного мира.

Взаимосвязь между общей культурой и  
социально-профессиональной компетентностью 
в работе И.А. Зимней становится ключевым мо-
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ментом, подчеркивающим целостное развитие 
личности в сфере физической культуры и спор-
та. Данный целостный подход выходит за рамки 
простого приобретения технических навыков, 
охватывая развитие этических, социальных и 
эмоциональных компетенций, которые являются 
квинтэссенцией для процветания на многогран-
ной и глобализированной арене спорта [8]. Роль 
педагогов и тренеров в данном контексте глубо-
ко преобразующая, выходящая за традиционные 
рамки передачи знаний и способствующая раз-
витию критического мышления, устойчивости 
и адаптивности у обучающихся. Данный пара-
дигматический сдвиг в исследовании подчер-
кивает значимость педагогических инноваций 
и интеграции научно обоснованных практик в 
воспитании следующего поколения спортивных 
профессионалов [13]. Траектория достижения 
спортивного совершенства все больше харак-
теризуется научным подходом к выявлению и 
развитию талантов, использующим знания из 
психологии развития и науки о производитель-
ности для оптимизации воспитания элитных 
спортсменов [14]. Научный подход дополняется 
развивающейся областью спортивной психо-
логии, которая предлагает глубокое понимание 
психологических основ пиковой производитель-
ности, проясняя ментальные атрибуты и страте-
гии, которые отличают элитных исполнителей.

В образовательном плане произошла транс-
формация педагогических подходов к физиче-
скому воспитанию и спортивной подготовке. 
Воплощаются модели смешанного обучения, 
объединяющие цифровые платформы с тра-
диционными методиками, что способствует 
созданию диверсифицированной и доступной 
среды обучения. Были задействованы техноло-
гии симуляции и виртуальной реальности, пред-
лагающие иммерсивные тренировки, которые 
с высокой точностью воспроизводят сценарии 
реального мира, тем самым повышая результа-
тивность обучения. Инновационные трениро-
вочные методики, такие как высокоинтенсивные 
интервальные тренировки (HIIT) и функцио-
нальные двигательные упражнения, набирают 
обороты, подкрепленные эмпирическими иссле-
дованиями, доказывающими их эффективность 
в повышении спортивных результатов и профи-
лактике травм. Данные подходы отражают отход 
от традиционных тренировочных парадигм, де-
лая акцент на адаптивности и целостном благо-
получии.

На волне глобальных перемен спортивная 
индустрия и образовательная сфера переос-
мыслились, характеризуясь технологической 
интеграцией, экономической устойчивостью и 
педагогическими инновациями. Изменения не 
только трансформировали операционные и тре-
нировочные ландшафты, но и возвестили о на-
ступлении новой эры инклюзивности, доступно-
сти и научной строгости в спорте и физическом 
воспитании. В современную эпоху, отмеченную 
быстрыми преобразованиями и нарастающей 
неопределенностью, воспитание гибкости и 
адаптивности становится императивом для про-
фессионалов, ориентирующихся в сложностях 
своей сферы деятельности. В своем исследова-
нии В.Ф. Балашова отмечает, что эти компетен-
ции, по своей природе психологические, служат 
основой для развития устойчивости к стрессу и 
неоднозначности [3]. Психологические основы 
адаптивности и гибкости подразумевают дина-
мическое взаимодействие между когнитивной 
гибкостью, эмоциональной регуляцией и по-
веденческой ловкостью, что позволяет людям 
перестраивать свои стратегии в ответ на изменя-
ющиеся сигналы окружающей среды.

Эмпирические исследования К. Эриксона 
и Р. Пула проясняют взаимосвязь между адап-
тивными компетенциями и повышенной стрес-
соустойчивостью; люди, наделенные высоким 
уровнем гибкости и адаптивности, демонстри-
руют превосходные механизмы преодоления 
трудностей, тем самым смягчая пагубные по-
следствия стресса [16]. Устойчивость, выраба-
тываемая в ходе итеративного процесса стол-
кновения с трудностями, выработки адаптивных 
ответов и осмысления результатов, играет важ-
ную роль в формировании мышления роста – 
важнейшего атрибута непрерывного обучения 
и профессионального развития. В исследовании 
Л.Г. Шестаковой говорится о том, что педагоги-
ческие последствия этих выводов подчеркивают 
необходимость создания образовательной пара-
дигмы, в которой развитие адаптивных компе-
тенций станет приоритетом уже на начальных 
этапах профессиональной подготовки. Инте-
грация в учебный план возможностей экспери-
ментального обучения, рефлексивных практик 
и механизмов обратной связи способствует 
целостному развитию данных компетенций, во-
оружая обучающихся необходимыми навыками 
для успешной работы в динамичной и неопре-
деленной среде [12]. Как считают Д. Коллинз и  
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Р. Мартиндейл в своем исследовании, взаимо- 
связь между адаптивностью, гибкостью и раз-
витием талантов в сфере спорта подчеркивает 
многогранную природу данных компетенций. 
Системы выявления и развития талантов все 
чаще включают в себя психологические оценки 
для определения адаптационного потенциала 
спортсменов, признавая ключевую роль психи-
ческой ловкости в достижении спортивного ма-
стерства [15].

Взаимосвязь гибкости и адаптивности как 
реакции на требования времени подчеркивает-
ся множеством психологических исследований. 
Развитие подобных компетенций с помощью це-
ленаправленных образовательных мероприятий 
и рефлексивных практик имеет первостепенное 
значение для профессионалов, стремящихся 
ориентироваться в сложностях современного 
мира, проявляя стойкость, изобретательность и 
этическую честность. В сфере образовательных 
программ необходимость интеграции изменений 
как никогда ярко выражена, что требует парадиг-
мального сдвига в сторону более динамичных, 
отзывчивых и инклюзивных учебных программ. 
Данная интеграция, характеризующаяся взаи-
модействием междисциплинарных методоло-
гий и инновационных педагогических рамок, 
бросает вызов традиционным образовательным 
конструкциям, выступая за более целостный и 
адаптивный подход к обучению.

Примером данного сдвига может служить 
дополнение учебных программ иммерсивны-
ми технологиями, такими как дополненная ре-
альность (AR) и виртуальная реальность (VR). 
Технологии, которые раньше были периферий-
ными для образовательных учреждений, теперь 
используются для создания экспериментальных 
учебных сред, которые выходят за традицион-
ные пространственные и временные границы, 
способствуя мультисенсорному вовлечению в 
сложный предмет. Подобная интеграция не толь-
ко обогащает учебный опыт, но и развивает про-
странственное мышление, критическое мышле-
ние и навыки решения проблем, которые играют 
ключевую роль в навигации по сложностям со-
временного мира. Использование искусствен-
ного интеллекта (ии) и алгоритмов машин-
ного обучения в образовательных программах 
олицетворяет слияние вычислительных наук и 
педагогики. Подобная гибридизация позволяет 
персонализировать пути обучения, оптимизируя 
образовательный опыт в соответствии с инди-

видуальным темпом, стилем и предпочтениями 
ученика. Прогностические возможности ИИ 
еще больше повышают эффективность такого 
подхода, позволяя выявлять потенциальные пре-
пятствия в обучении и проводить целенаправ-
ленные мероприятия, тем самым демократизи-
руя образование и способствуя созданию более 
инклюзивной среды обучения.

Появление методологий обучения на основе 
проектов (Project-Based Learning, PBL) и иссле-
дований (Inquiry-Based Learning, IBL) в рамках 
учебных программ означает еще одну грань это-
го интегративного подхода. Помещая учеников в 
контекст решения реальных проблем, эти мето-
дики вызывают глубокую вовлеченность в пред-
мет, способствуя более глубокому пониманию и 
запоминанию знаний. Экспериментальный под-
ход, подкрепленный принципами сотрудниче-
ства и междисциплинарности, воспитывает не 
только знания в конкретной области, но и такие 
важные навыки, как работа в команде, общение 
и лидерство, тем самым подготавливая учащих-
ся к решению многогранных задач в профессио-
нальном мире. Интеграция изменений в образо-
вательные программы является олицетворением 
более широкой педагогической эволюции, ха-
рактеризующейся слиянием технологических 
инноваций, междисциплинарных подходов и 
методик экспериментального обучения. В ре-
зультате динамичного взаимодействия теории и 
практики образования возникает необходимость 
в адаптивных, инклюзивных и целостных учеб-
ных программах, которые отвечают требовани-
ям современной эпохи и разнообразным потреб-
ностям обучающейся группы. Рассуждения на 
данную тему, обогащенные критическим анали-
зом и эмпирическими исследованиями, продол-
жают подчеркивать глубокие последствия при-
менения интегративных стратегий для будущего 
образования.

В сфере педагогических методологий эклек-
тический набор подходов был тщательно разра-
ботан для формирования компетенций, которые 
соответствуют требованиям современной обра-
зовательной парадигмы; это подразумевает ню-
ансированное слияние традиционной дидактики 
с авангардными обучающими стратагемами. За-
дачей, требующей педагогической проницатель-
ности и неизменной приверженности образова-
тельным инновациям, является квинтэссенция 
этой педагогической алхимии – умелая адапта-
ция существующих методик к изменчивым ус-
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ловиям современной образовательной среды. 
В своем исследовании Т.В. Амельченко привел 
пример интеграции моделей кооперативного 
обучения, когда учащиеся синергетически во-
влечены в педагогическую деятельность, спо-
собствующую развитию не только когнитивных 
способностей, но и социальной компетентности 
и эмоционального интеллекта [1]. В результате 
совместной работы, дополненной использова-
нием цифровых платформ, возникает гибридная 
среда обучения, в которой виртуальное и теле-
сное педагогические пространства объединя-
ются, предлагая учащимся беспрецедентную 
образовательную среду. В своем исследовании 
В.В. Вучева и О.Н. Мещерякова отмечают, что 
появление геймифицированного учебного опы-
та, использующего лудический потенциал об-
разовательного контента, является примером 
еще одной грани современных педагогических 
инноваций [6]. Данный подход, основанный на 
внутренней мотивации игровых элементов, не 
только катализирует вовлеченность ученика, но 
и способствует усвоению сложных концепций 
через парадигму экспериментального обучения.

Одновременно с этим А. Беляева подчер-
кнула важность самонаправленного обучения, 
когда педагоги создают условия, позволяющие 
учащимся автономно двигаться по образова-
тельным траекториям [5]. Данная концепция, 

подчеркивающая автономию ученика, создает 
педагогический ландшафт, в котором учащиеся 
являются не просто пассивными получателя-
ми знаний, а активными архитекторами своего 
учебного опыта. Многообразие, динамичность 
и адаптивность характеризуют современную 
педагогическую методологию. Педагогическая 
многогранность, отражающая разнообразные 
требования современного образования, подчер-
кивает необходимость для педагогов постоянно 
совершенствовать свои учебные арсеналы, обес- 
печивая их соответствие развивающимся обра-
зовательным парадигмам и разнообразным по-
требностям обучающихся.

Во всем мире внедрение инновационных 
практик в сферу образования и обучения ста-
ло катализатором появления революционных 
технологий, что привело к возникновению па-
радигм, которые одновременно являются пре-
образующими и эффективными. Например, в 
Финляндии педагогический подход, известный 
как «обучение, основанное на явлениях», отка-
зывается от традиционных предметных границ, 
способствуя междисциплинарным исследова-
ниям, отражающим взаимосвязь реальных про-
блем. Этот подход, поддерживаемый цифровы-
ми платформами, позволяет учащимся изучать 
сложные явления в ходе совместных исследова-
ний, опосредованных технологиями. Одновре-

Рис. 1. Результаты исследования: традиционное обучение против адаптивных программ 
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менно с этим в Сингапуре, стране, славящейся 
своими успехами в области образования, по-
всеместно внедряются «перевернутые классы». 
Эта методика, основанная на цифровом распро-
странении учебного контента перед занятиями, 
позволяет перераспределить время в классе в 
пользу интерактивных занятий, направленных 
на решение проблем, и тем самым максимально 
использовать педагогическую пользу очного об-
щения. Внедрение систем управления обучени-
ем (LMS) и виртуальных обучающих сред (VLE) 
в этом контексте не только персонализирует 
учебный процесс, но и предоставляет препода-
вателям практическую информацию, получен-
ную в результате анализа данных, что повышает 
образовательный результат.

В сфере разработки образовательных про-
грамм интеграция гибкости и адаптивности в 
педагогические рамки становится не просто 
добавочным, а преобразующим мероприятием, 
требующим переоценки педагогических пара-
дигм. Эта необходимость катализирует генезис 
передовых образовательных проектов, которые 
по своей природе способствуют формированию 
образовательной среды, одновременно дина-
мичной и чутко реагирующей на превратности 
современной эпохи. Стратегическое включение 
методологии проектного обучения PBL позволя-
ет педагогам моделировать реальные проблемы 
в образовательной среде, тем самым создавая 
педагогическую экосистему, которая не только 
прививает знания по конкретной области, но и 
способствует развитию основных жизненных 
навыков (таких как решение проблем, сотрудни-
чество и адаптивность). Благодаря присущей им 
гибкости эти методики позволяют адаптировать 
образовательный опыт к различным потребно-
стям и интересам учащихся, что повышает во-
влеченность и способствует более глубокому 
усвоению предмета. Эффективность этих педа-
гогических инноваций постоянно проверяется 
в ходе тщательного процесса оценки, в котором 
используются как количественные, так и каче-
ственные показатели для определения их вли-
яния на результаты обучения. Исследования, 
проводимые с использованием контрольных 
групп и методов предварительного и последу-
ющего тестирования, выявили эффективность 
платформ адаптивного обучения, показав, что 
результаты тестов в группах, использующих эти 
технологии, превосходят результаты традицион-
ного обучения на 25 %.

Практическое применение гибкости и адап-
тивности при разработке образовательных про-
грамм характеризуется целостным подходом, 
который объединяет инновационные педаго-
гические стратегии, адаптивные технологии и 
строгие механизмы оценки. Данный подход не 
только повышает эффективность обучения, но 
и обеспечивает постоянное совершенствование 
и оптимизацию образовательных программ в 
соответствии с развивающимся образователь-
ным ландшафтом и разнообразными потребно-
стями обучающихся. Для того чтобы прояснить 
результаты, полученные в ходе исследования, 
была проведена тщательная оценка достигну-
тых результатов по отношению к заранее по-
ставленным задачам исследования. Выяснилось, 
что интеграция инновационных педагогических 
методик и технологических достижений в об-
разовательные рамки привела к значительному 
увеличению вовлеченности и понимания уча-
щихся, о чем свидетельствуют эмпирические 
данные, собранные в различных образователь-
ных учреждениях. После анализа было начато 
глубокое изучение собранных данных, которое 
выявило многогранные последствия этих вы-
водов для непрерывного академического ис-
следования. Выявление взаимосвязи между 
технологической интеграцией в педагогику и 
улучшением результатов обучения закладывает 
прочный фундамент для последующих научных 
изысканий, требуя изучения нюансов динамики, 
которая лежит в основе этой взаимосвязи.

В свете полученных в результате анализа 
выводов было сформулировано несколько пред-
ложений по развитию педагогической практики 
и исследований. Главным из них является под-
держка парадигматического сдвига в сторону 
более ориентированных на ученика образова-
тельных моделей, подчеркнутых принципами 
гибкости, адаптивности и персонализации. От-
мечается необходимость постоянного взаимо-
действия с развивающимися технологиями, и 
пропагандируется исследовательский подход к 
внедрению таких инноваций в образовательные 
парадигмы. Кроме того, была подчеркнута необ-
ходимость создания всеобъемлющей системы, 
которая способствовала бы систематической 
оценке педагогических инноваций, обеспечи-
вая постоянную оптимизацию образовательной 
практики в соответствии с эмпирическими дан-
ными и педагогической эффективностью. Ана-
лиз результатов и последующие размышления 
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не только позволили получить детальное пред-
ставление о влиянии инновационных педагоги-
ческих стратегий и технологий на результаты 
обучения, но и наметили курс для дальнейших 
исследований и практики в данной области. 

В заключение следует отметить, что про-
веденное исследование позволяет выявить 
преобразующий потенциал инновационных 
педагогических стратегий и технологических 
достижений в сфере физического воспитания и 
спортивной педагогики. Синтез эмпирических 
данных и теоретических представлений, полу-
ченных в результате этой научной работы, внес 
значительный вклад в копилку знаний, очертив 
контуры более динамичной, инклюзивной и 
эффективной педагогической парадигмы. Для 
педагогов, тренеров и разработчиков учебных 
программ, ориентирующихся в многогранном 
ландшафте физической культуры и спорта, реко-
мендации, сформулированные в этом исследова-
нии, подчеркивают необходимость адаптивного 
и ориентированного на ученика подхода. Реко-
мендуется интегрировать цифровые технологии 
не в качестве вспомогательных инструментов, а 
как неотъемлемые компоненты педагогического 
процесса, тем самым повышая эффективность 

обучения и учитывая разнообразные потребно-
сти и стили обучения студентов. Стремление к 
педагогическому мастерству требует привер-
женности постоянному профессиональному 
развитию и готовности работать с новыми об-
разовательными технологиями и методиками. 
В результате происходит смена парадигмы в 
сторону более совместного, междисциплинар-
ного и основанного на исследованиях подхода 
к преподаванию и обучению в области физиче-
ской культуры и спорта. Перспективы дальней-
ших исследований в данной области обширны 
и разнообразны, что побуждает ученых изучать 
нюансы взаимодействия между технологиями, 
педагогикой и результатами обучения. Особенно 
важны исследования, посвященные долгосроч-
ному воздействию этих инновационных образо-
вательных стратегий, их возможности примене-
ния и адаптации к различным образовательным 
контекстам. Таким образом, синтез педагогиче-
ских инноваций и технологического прогресса 
предвещает новую эру в области физической 
культуры и спортивной педагогики, обещая бу-
дущее, в котором образование будет не только 
более эффективным и увлекательным, но и бо-
лее справедливым и доступным. 
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ВаРиаТиВносТЬ дВигаТеЛЬного наВЫка  
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Аннотация: Вариативность двигательных 
действий в спортивных единоборствах является 
следствием анализа и самоанализа спортсменом 
переходных моментов, фаз движений. В момент 
перехода от одного действия к другому происхо-
дит активная мыслительная деятельность. Спорт- 
смен находится в поиске решения ситуаций, 
которые вызваны собственными действиями 
или противодействиями соперников, для полу-
чения промежуточного или итогового резуль-
тата. В процессе анализа и самоанализа про-
исходит сопоставление принятого решения, 
выбранного действия и полученного результата 
с дальнейшей ориентацией во вновь образован-
ных условиях поединка. Таким образом, вари-
ативность двигательного навыка вносит «по-
путные» коррективы в индивидуальный стиль  
спортсмена. 

Введение 

Вопросам формирования индивидуально-
го стиля деятельности в спортивных едино-
борствах посвящено большое количество ис-
следований. Отмечается, что на формирование 
индивидуального стиля оказывают влияние 
потребности и ценности спортсмена [1], инди-
видуально-специфические, психомоторные ка-

чества спортсмена выступают ведущими в при-
способлении к объективным обстоятельствам, 
условиям ведения поединка [2], что в итоге 
определяет устойчивую систему приемов и спо-
собов двигательной деятельности единоборцев. 
У одних спортсменов потребность в индивиду-
альном стиле связана с тем, чтобы отличаться 
от других участников единоборств [3]. Другие 
используют свои антропометрические данные 
для достижения результата, тем самым попутно 
формируя индивидуальный стиль [4]. Так или 
иначе, только в процессе активной деятельности 
вырабатывается характерный, отличающийся 
специфическими признаками стиль. Поэтому, на 
наш взгляд, вариативность двигательных дей-
ствий играет значительную роль в формирова-
нии индивидуального стиля спортсмена.

изложение основного материала 

Индивидуальный стиль деятельности со-
стоит в том, что спортсмен сознательно или 
неосознанно учитывает собственные индиви-
дуальные достоинства и недостатки в течение 
всей своей спортивной карьеры. По результатам 
тренировочной и соревновательной деятельно-
сти он анализирует результаты собственной дея-
тельности, вносит какие-либо поправки и таким 
образом познает самого себя, повышает свою 
спортивную квалификацию и совершенствуется 
как личность. 

Самопознание выступает как процесс из-
учения личностью собственных психических 
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и физических, двигательных особенностей. 
Познание себя путем самоанализа называется 
опосредованным. Если спортсмен познает себя 
в форме самонаблюдения – это непосредствен-
ное самопознание.

Самопознание начинается с раннего детства, 
когда ребенок совершает свои первые поступки 
и анализирует их. Данный процесс формирует-
ся постепенно по мере отражения как внешнего, 
так и внутреннего мира человека. Таким обра-
зом, можно сказать, что процесс познания себя 
начинает формироваться только в ходе выполне-
ния какой-либо деятельности.

В отдельных работах [5] в формировании 
индивидуального стиля деятельности отмечает-
ся значимость самооценки, которая носит субъ-
ективный характер. В ее основе лежат не толь-
ко собственные суждения, но и мнения других 
людей. Она, так же как и самопознание, форми-
руется посредством какой-либо деятельности, 
коммуникации с другими людьми. На формиро-
вание самооценки влияют следующие факторы: 

– самопознание образа реального «Я» с 
образом того идеала, на который человек хотел 
бы быть похож;

– оценка личного поведения, результатов 
собственной деятельности и их сопоставление с 
поставленными целями и задачами;

– оценка деятельности и поведения дру-
гих людей. 

Для того чтобы проверить собственную зна-
чимость, нужно все время действовать, решать 
разные задачи и сравнивать полученные резуль-
таты с запланированными ранее целями. От 
уровня удовлетворенности самим собой, своей 
деятельностью, собственно говоря, и будет за-
висеть уровень самооценки. Реалистическая са-
мооценка присуща людям, ориентированным на 
успех. Нереалистическая (слишком завышенная 
или, напротив, слишком заниженная самооцен-
ка) – данный вид самооценки присущ людям, 
ориентированным не на достижение успеха, а 
скорее на избегание неудач. 

Самопознание тесным образом связано с 
таким понятием, как рефлексия, отражающим 
процесс размышления индивида о происходя-
щем в его сознании. Рефлексия включает в себя 
не только оценку собственных поступков и дей-
ствий, но и оценку других людей. Для личност-
ного роста спортсмена необходимо постоянно 
оценивать собственную деятельность, анализи-
ровать собственное поведение, проводить рабо-

ту над ошибками, при этом важно самосовер-
шенствоваться, развивая свои лучшие стороны. 
Для этого необходимо обращаться к самонаблю-
дению, самоанализу в процессе коммуникации с 
тренером, выступления на соревнованиях. При 
соблюдении данных условий у спортсмена вы-
рабатывается собственный стиль деятельности, 
который выражается в технике и тактике веде-
ния боя.

Вариативность двигательных действий яв-
ляется следствием анализа и самоанализа спорт- 
сменом переходных моментов, фаз движений 
[6–8]. В момент перехода от одного действия 
к другому происходит активная мыслительная 
деятельность, при этом спортсмен высокой ква-
лификации тратит на это доли секунды. В этот 
момент спортсмен находится в поиске решения 
ситуаций, которые вызваны собственными дей-
ствиями или противодействиями соперников, 
для получения промежуточного или итогового 
результата. В процессе анализа и самоанализа 
происходит сопоставление принятого решения, 
выбранного действия и полученного результата 
с дальнейшей ориентацией во вновь образован-
ных условиях поединка.

Вариативность двигательного навыка харак-
теризуется уверенными, ритмичными движени-
ями с сохранением положения тела в простран-
стве и максимально быстрыми двигательными 
действиями в условиях неожиданной смены на-
правления движения или изменения ситуации 
[9]. Таким образом, спортсмен способен опе-
ративно изменять темпо-ритмовую структуру 
и быстроту двигательных действий. На рис. 1  
представлены условия и средства повышения 
вариативности двигательного навыка с форми-
рованием индивидуального стиля деятельности 
спортсмена.

Необходимо учитывать, что формирование 
индивидуального стиля деятельности на ранних 
этапах подготовки происходит более объемно 
и быстро [5], чем на этапах спортивного совер-
шенствования и высшего спортивного мастер-
ства. На последних этапах преимущественно 
происходят уточнение и корректировка со сто-
роны спортсмена с учетом действий соперника 
или динамики условий поединка.

Заключение 

В процессе активной деятельности спорт- 
смена вырабатывается характерный, отлича-
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ющийся своими специфическими признаками 
индивидуальный стиль. Спортсмен в процессе 
спортивной деятельности находится в поиске 
решения ситуаций, которые вызваны собствен-
ными действиями или противодействиями со-
перников, для получения промежуточного или 
итогового результата. В этот период происходит 
сопоставление принятого решения, выбранно-

го действия и полученного результата с даль-
нейшей ориентацией во вновь образованных 
условиях поединка. В свою очередь, форми-
рование индивидуального стиля деятельности 
спортсмена-единоборца является следствием 
самопознания, самооценки, анализа и самоана-
лиза спортсменом переходных фаз движений и  
ситуаций. 
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Аннотация: Целью работы является опре-
деление роли родителей, тренеров в воспитании 
и достижении результатов юных кикбоксеров в 
период спортивной подготовки. На основе ана-
лиза научно-методической литературы, инфор-
мационных ресурсов и анкетирования тренеров 
были выявлены значимые качества, необходи-
мые для достижения высоких результатов в кик-
боксинге. Выделены ключевые моменты в со-
провождении родителями процесса воспитания 
юных спортсменов и подходы к их эффективной 
реализации. 

Введение. Кикбоксинг относится к видам 
спорта с высокой конкуренцией и ярко выра-
женными силовыми противодействиями со-
перников. Юный кикбоксер с раннего возраста 
находится в среде, в которой необходимо прояв-
лять волевые усилия для выполнения трениро-
вочных задач. Он сталкивается с объективными 
факторами (условия тренировочного процесса, 
физические нагрузки, требования программ 
спортивной подготовки и частных академий, 
школ по кикбоксингу) и субъективными факто-
рами (отношения в группе, с тренером), которые 
определяют уровень его подготовленности и 
сформированности важных для успешного вы-
ступления на соревнованиях качеств [1].

Тренировочный процесс в кикбоксинге 
строится с целью подготовить спортсмена к вы-
ступлению на соревнованиях и воспитать в нем 
характер, который во многом определяет успеш-

ность реализации его потенциала в условиях 
противостояния с соперником. При этом суще-
ственную роль в детско-юношеском кикбок-
синге играет не только тренер, но и его близкое 
окружение – друзья и родители.

Отмечается, что становление юного кик-
боксера часто находится за пределами дося-
гаемости спортивной школы, клуба и тренера 
[2]. Родители должны понимать, что именно 
их влияние и наставничество являются гораздо 
более значительными и весомыми, чем влияние 
тренера или клуба. Если спортсмену не хватает 
качеств, которые формируются с помощью раз-
личных воздействий его окружения, то никто из 
участников этого процесса в конечном счете не 
добьется общих целей.

Цель исследования – определить роль ро-
дителей, тренеров в воспитании и достижении 
результатов юных кикбоксеров в период спор-
тивной подготовки.

Методы исследования: анализ научно- 
методической литературы, информационных 
ресурсов, анкетирование тренеров. В анкетиро-
вании участвовали 10 тренеров по кикбоксингу 
(высшая категория – 7; заслуженный тренер Рос-
сии – 3).

Изложение основного материала. Главное 
и неоценимое достоинство планомерных и про-
ходящих под руководством профессионального 
тренера спортивных занятий для юных кикбок-
серов заключается в том, что они формируют 
навыки саморегуляции: развивают усидчивость, 
упорство, быстроту реакции и способность кон-
центрироваться на деталях. Приведем пример 
разработанной концепции хоккейного клуба 
Авангард (г. Омск) [3; 4], в которой показывают-
ся основные направления и принципы работы с 
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юными хоккеистами (рис. 1). 
На подобном примере можно сказать, что 

во многих видах спорта делается максимум для 
того, чтобы юный спортсмен мог гармонично 
развиваться. Стоит отметить, что и кикбоксинг в 
этом плане не является исключением.

Занятия кикбоксингом дают возможность 
спортсмену: повстречать друзей; работать с 
опытными наставниками, которые научат его 
быть дисциплинированным; работать вместе с 
другими специалистами и партнерами; иметь 
чувство собственного достоинства и быть гото-
вым прийти на помощь; находить выход из труд-
ных ситуаций; уметь ставить и достигать цели; 
вести активный образ жизни [5]. Зачастую для 
ребенка важны простой опыт и воспоминания о 
проведенном времени с товарищами по спортив-
ной секции.

В данном случае важно понимать, что та-
кое среда развития. Окружающая обстановка, в 
которой находится ребенок, не ограничивается 
спортивными тренировками. Юный кикбоксер 

развивается каждый день. Ребенок формирует 
свои качества под воздействием среды, людей, 
которые с ним взаимодействуют, и у него скла-
дывается свое мнение. 

Опрос среди тренеров показал, что значи-
мыми качествами для юного кикбоксера они 
считают в первую очередь характер, одарен-
ность, интеллект (мышление), умение быстро 
воспринимать информацию, принимать реше-
ния и нестандартно мыслить, двигательную и 
физическую подготовленность. Также все тре-
неры отмечают роль родителей в воспитании 
кикбоксеров, при этом, безусловно, не снимая с 
себя ответственности за их развитие.

Поддержка родителей помогает в формиро-
вании желания заниматься кикбоксингом, ста-
бильной мотивации к тренировкам, стремлении 
к достижениям с учетом интересов группы, а не 
только личностных мотивов. Особенно важна 
согласованность в семье, непротиворечивость 
позиций в отношении задач развития ребенка и 
способов их реализации. Единство принципов 

Рис. 1. Основные направления и принципы работы с юными  
хоккеистами (на примере хоккейной академии Авангард) 
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или гармоничные, взаимодополняющие убеж-
дения родителей, демонстрация ценностных об-
разцов создают благоприятные условия для раз-
вития личности юного кикбоксера [6]. Родитель 
должен ставить в пример известных кикбоксе-
ров и спортсменов, которые добились высоких 
результатов и признания на протяжении своей 
карьеры. Необходимо сопровождать ребенка 
на пути к его мечте, а также стать для него хо-
рошим слушателем в моменты побед и неудач, 
наслаждаться любой возможностью наблюдать 
за своим ребенком на тренировках и соревно- 
ваниях.

Каждый родитель мечтает и возлагает на 
своих детей большие надежды, хочет, чтобы 
они стали лучшими спортсменами, поэтому 
родителям необходимо понимать и учитывать 
в процессе развития ребенка его определенные 
возрастные особенности и периоды, которые ха-
рактеризуются определенной спецификой.

Младший школьный возраст приходится на 
спортивно-оздоровительный этап и этап началь-
ного обучения. Юный спортсмен приобретает 
навыки управления своей умственной и двига-
тельной деятельностью, поведением на трени-
ровке и дома. Возрастной особенностью явля-
ются слаборазвитые волевые усилия: младший 
школьник еще не обладает опытом длительной 
борьбы, преодоления трудностей и препятствий. 
Ребенку приходится подчиняться требованиям 
тренера, делать не то, что хочется, а то, что нуж-
но. В этот период у него расширяется сфера дея-
тельности, появляются новые авторитеты. 

На этапах начальной подготовки ребенок 
копирует поведение взрослых и считает его об-
разцом для подражания. Начиная с этого возрас-
та дети самостоятельно совершают поступки, 
руководствуясь теми правилами, которые они 
получают от взрослых или от старших сверстни-
ков. Ребенок подстраивает свое поведение под 
требования и правила спортивной школы. Юные 
спортсмены в этом возрасте не в состоянии оце-
нить правильность выбора вида спорта, в кото-
рый они пришли, а кроме того, переживают «об-
ман ожиданий», разочарование, в связи с этим 
часто возникает желание уйти из спорта. Все что 
ребенку нужно в этом периоде – это поддержка. 
Не стоит уподобляться тем, кто все время крити-
кует своих детей [7]. Для укрепления уверенно-
сти в себе им необходимо оказывать всесторон-
нюю поддержку, концентрировать на получении 
удовольствия от занятий кикбоксингом, научить 

любить тренироваться, быть уважительным и 
вежливым.

Главной особенностью подросткового воз-
раста является личностная нестабильность. 
Сфера взаимоотношений с родителями на про-
тяжении всего периода взросления остается 
значимой и оказывает существенное влияние 
на формирование личности. Родители осозна-
ются подростками как люди, обеспечивающие 
их настоящее и будущее. В связи с этим под-
ростки очень эмоционально и заинтересованно 
относятся к своим отношениям с родителями, 
социальному статусу отца и взаимопониманию 
с матерью. В психике подростков отчетливо вы-
ступает противоречивость, связанная с неравно-
мерностью психического и физического созрева-
ния. Перестройки, происходящие в центральной 
нервной системе кикбоксера, лежат в основе из-
менений его психики, интенсивно формируются 
самосознание, способность к анализу окружаю-
щих явлений, возрастает интерес к отвлеченным 
проблемам. Вместе с тем в психической сфере 
нередко выявляются признаки эмоциональной 
неустойчивости: немотивированные колебания 
настроения, повышенная чувствительность, ра-
нимость в отношении критики в его сторону и 
собственных переживаний [8; 9].

В формировании характера и базовых цен-
ностей ключевую роль играет среда, которая 
окружает ребенка. Как отмечается по резуль-
татам опроса тренеров, характер остается наи-
более важным фактором, определяющим реа-
лизацию потенциала юного кикбоксера. При 
этом следует отметить, что основными услови-
ями становления характера являются, с одной 
стороны, целенаправленная деятельность, с  
другой – единые требования к поведению ре-
бенка в семье, детском саду, школе, спортивном 
учреждении.

Самая распространенная причина неудач 
начинающих кикбоксеров заключается в том, 
что им не удается раскрыть свой потенциал и 
добиться целей, взять ответственность за свое 
развитие и решения, проявить достаточного же-
лания отдавать все свои силы для достижения 
результата. 

Кикбоксинг, безусловно, помогает юному 
спортсмену стать сильным, ловким, быстрым 
и выносливым, учит жить и трудиться в кол-
лективе, вырабатывает такие необходимые для 
человека свойства личности, как дисциплиниро-
ванность, решительность, выдержка и самооб-
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ладание, воспитывает по-настоящему сильный 
характер. В этом непростом и длительном про-
цессе родители и тренеры играют важные роли.

Заключение. Важными качествами для 
юного кикбоксера являются характер, одарен-
ность, интеллект (мышление), умение быстро 
воспринимать информацию, принимать реше-
ния и нестандартно мыслить, двигательная и 
физическая подготовленность. Родители и тре-

неры при воспитании юных кикбоксеров игра-
ют существенную роль в формировании этих 
компонентов для достижения высоких резуль-
татов. Стоит отметить, что родители должны 
учитывать и принимать, уважать методы и кон-
цепцию работы тренера для исключения разно-
гласий, поддерживать тренера и использовать 
свое влияние, чтобы подчеркнуть важность его  
требований.
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диссеРТаЦионнЫе иссЛедоВаниЯ  
В сФеРе ФиЗическоЙ куЛЬТуРЫ  

и сПоРТа По РаЗЛичнЫМ оТРасЛЯМ науки

ключевые слова: докторские и кандидат-
ские диссертации; физическая культура и спорт; 
отрасли науки.

Аннотация: Целью исследования являлся 
анализ количества и направленности научных 
исследований в диссертационных работах в сфе-
ре физической культуры и спорта, защищенных 
в Российской Федерации в 2019–2023 гг. Задачи 
исследования: изучить современные тенденции 
направленности научных исследований в дис-
сертационных работах в сфере физической куль-
туры и спорта на современном этапе развития 
спортивной науки. Методы исследования: поиск 
и отбор диссертаций на соискание ученой сте-
пени кандидата и доктора наук в сфере физиче-
ской культуры и спорта в базах данных Высшей 
аттестационной комиссии при Министерстве 
науки и образования Российской Федерации, 
Российской государственной библиотеки, Цен-
тральной научной медицинской библиотеки, а 
также на официальных сайтах организаций, на 
базе которых существуют диссертационные со-
веты, в которых защищаются работы в сфере 
физической культуры и спорта. Результаты ис-
следования: выявлено, что наибольшее количе-
ство диссертаций в данный период защищено по 
четырем отраслям науки – педагогической, ме-
дицинской, биологической и психологической, 
при этом 76,6 % от общего числа диссертаций 
составили работы по педагогике. Показано, что 
в 2022, 2023 гг. общее количество защищенных 
диссертаций существенно уменьшилось. 

Анализ направленности научных исследо-
ваний, представленных в виде диссертаций на 
соискание ученой степени кандидата и доктора 
наук, является одним из наиболее эффективных 

путей определения характера и текущего уровня 
развития научных исследований в той или иной 
области знания, достоверность которого нахо-
дится в прямой зависимости от длительности 
и непрерывности оценки потока диссертацион-
ных исследований.

В сфере физической культуры и спорта для 
решения этих задач проводится регулярный 
анализ диссертаций, представленных к защите 
по научной специальности «Теория и методика 
физического воспитания, спортивной трениров-
ки, оздоровительной и адаптивной физической 
культуры» как педагогической отрасли науки, 
так и по другим отраслям науки, таким как ме-
дицинская, биологическая, психологическая и 
др., рассматривающим различные аспекты со-
вершенствования сферы физической культуры и 
спорта [1–3].

В статье приведены результаты ретроспек-
тивного анализа количества защищенных в пе-
риод 2019–2023 гг. диссертаций в сфере физи-
ческой культуры и спорта в различных отраслях 
науки. В исследуемом периоде, в соответствии 
с приказом Министерства науки и высшего об-
разования Российской Федерации от 24 февраля 
2021 г. № 118, утверждена и окончательно всту-
пила в действие новая номенклатура научных 
специальностей, по которым присуждаются уче-
ные степени в нашей стране.

В новой номенклатуре научных специаль-
ностей существовавшая ранее педагогическая 
научная специальность 13.00.04 – Теория и ме-
тодика физического воспитания, спортивной 
тренировки, оздоровительной и адаптивной 
физической культуры, наиболее значимая для 
сферы физической культуры и спорта, согласно 
количеству защищенных по этой специальности 
диссертаций, представлена тремя отдельными 
научными специальностями: 5.8.4 – Физиче-
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ская культура и профессиональная физическая 
подготовка, 5.8.5 – Теория и методика спорта,  
5.8.6 – Оздоровительная и адаптивная физиче-
ская культура [4; 5]. 

Динамика распределения диссертаций в 
сфере физической культуры и спорта, защищен-
ных в 2019–2023 гг. по различным отраслям на-
уки, представлена в табл. 1.

В целом за последние пять лет по различ-
ным вопросам и проблемам в сфере физической 
культуры и спорта было защищено 530 диссер-
тационных работ, среди которых было 44 док-
торские диссертации, количественный вклад 
которых в общую структуру составил 8,3 % от 
общего числа диссертационных исследований.

Всего за исследуемый период диссертации 
защищались по 14 отраслям науки, причем наи-
большее количество диссертационных работ, со-
ставившее 93,6 % от общего числа диссертаций, 
защищенных в этот период, было защищено по 
педагогической, медицинской, биологической и 
психологической отраслям науки. 

За исследуемый период по педагогической 
отрасли науки было защищено наибольшее ко-
личество диссертаций – 76,6 % от общего ко-
личества диссертаций, в том числе 77,4 % всех 
кандидатских и 68,2 % докторских работ. По 
медицинской отрасли науки защищено 8,1 %, 

биологической – 5,7 %, психологической – 3,2 % 
от общего числа работ, в то время как по осталь-
ным отраслям науки было защищено значитель-
но меньше диссертаций. 

Выявлено заметное уменьшение количества 
защищенных диссертаций в сфере физической 
культуры и спорта в 2022 г. и 2023 г. – на 15,4 % 
и 18,3 % соответственно в сравнении с 2019 г. 
и 2020 г., и наиболее значительно – на 34,6 % и 
36,1 % меньше соответственно при сопоставле-
нии с количеством работ, защищенных в 2021 г.

На рис. 1 представлено количество диссер-
таций, защищенных в сфере физической культу-
ры и спорта в 2019–2023 гг.

Результаты анализа динамики изменения 
количества диссертаций, представленной на  
рис. 1, свидетельствуют о наличии тенденции к 
значительному снижению количества диссерта-
ций по педагогическим наукам в последние два 
года исследуемого периода.

Общее число диссертаций в 2022 г. и 2023 г.  
по сравнению с результатами, полученными за 
2021 г., уменьшилось весьма значительно – на 
31,5 % и 41,3 % соответственно. При этом в 
2023 г. защищена только одна докторская дис-
сертация.

На рис. 2 представлено количество диссер-
таций, защищенных в сфере физической куль-

Таблица 1. Количество диссертаций, защищенных по различным отраслям науки в области  
физической культуры и спорта в 2019–2023 гг. (докторских/кандидатских диссертаций) 

Отрасль науки
Год

Итого
2019 2020 2021 2022 2023

Педагогические 7/74 5/91 8/96 9/55 1/60 30/376
Медицинские –/6 2/7 –/12 1/5 –/10 3/40
Биологические 1/10 2/4 1/4 –/6 1/1 5/25
Психологические –/1 –/7 –/2 1/6 – 1/16
Экономические –/3 –/2 1/2 –/1 –/1 1/9
Исторические –/2 – –/1 –/1 –/2 –/6
Филологические – 1/– –/1 – –/2 1/3
Архитектурные – – – –/1 –/3 –/4
Юридические – – –/1 – 1/1 1/2
Философские – – –/2 – – –/2
Культурология – – 1/1 – – 1/1
Социологические – – – 1/– – 1/–
Ветеринарные – – – – –/1 –/1
Сельскохозяйственные – – – – –/1 –/1
Всего диссертаций 8/96 10/111 11/122 12/75 3/82 44/486
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туры и спорта по медицинской отрасли науки в 
2019–2023 гг.

Из представленных на рис. 2 результатов 
следует, что динамика количества диссертаций, 
защищенных по медицине в сфере физической 
культуры и спорта в исследуемом периоде, носи-
ла относительно равномерный характер, однако 
следует отметить, что медицинская отрасль на-
уки была единственной отраслью, по которой 
количество работ в 2023 г. было больше, чем в 
предыдущем.

На рис. 3 представлено количество дис-
сертаций, защищенных в сфере физической 

культуры и спорта по биологическим наукам в  
2019–2023 гг.

Представленные результаты позволяют 
сделать вывод о существенном снижении коли-
чества диссертаций, защищенных по биологи-
ческим наукам в сфере физической культуры и 
спорта в последний год исследуемого периода. 
В 2023 г. количество таких диссертаций было 
практически в 6 раз меньше, чем в 2019 г. и в  
3 раза меньше, чем в 2020–2022 гг. 

На рис. 4 представлено распределение коли-
чества диссертаций, защищенных в сфере физи-
ческой культуры и спорта по психологической 

Рис. 1. Динамика количества диссертаций по педагогическим  
наукам в сфере физической культуры и спорта в 2019–2023 гг. 

Рис. 2. Динамика количества диссертаций по медицинским наукам  
в сфере физической культуры и спорта в 2019–2023 гг.

Докторские диссертации Кандидатские диссертации

Докторские диссертации Кандидатские диссертации
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отрасли науки в 2019–2023 гг.
Из результатов, представленных в табл. 1,  

видно, что за последние пять лет по психологи-
ческим наукам в сфере физической культуры и 
спорта не было защищено ни одной докторской 
диссертации. Также обращает на себя внимание 
отсутствие кандидатских работ в 2023 г. 

Результаты проведенного исследования дис-
сертаций в сфере физической культуры и спорта 
за последние 5 лет в нашей стране позволяют 
сделать следующие выводы. 

Диссертации защищались по широкому 

спектру направлений научных исследований, 
в общей сложности по 14 различным отраслям  
науки.

Свыше 90 % от общего количества диссер-
тационных работ защищено по четырем отрас-
лям науки – педагогической, медицинской, био-
логической и психологической, преобладающей 
среди которых является педагогическая отрасль 
науки.

В последние два года исследуемого периода 
выявлено существенное снижение общего коли-
чества защищенных диссертаций в сфере физи-

Рис. 3. Динамика количества диссертаций по биологическим наукам  
в сфере физической культуры и спорта в 2019–2023 гг.

Рис. 4. Динамика количества диссертаций по психологическим наукам  
в сфере физической культуры и спорта в 2019–2023 гг. 

Докторские диссертации Кандидатские диссертации

Докторские диссертации Кандидатские диссертации
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ческой культуры и спорта.
Ежегодный анализ динамики количества 

диссертационных работ в сфере физической 
культуры и спорта за многолетний период яв-
ляется эффективным инструментом выявления 

существующих тенденций развития спортивной 
науки в нашей стране, позволяющим сформули-
ровать предложения по разработке актуальных 
научных направлений дальнейших научных ис-
следований.
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Аннотация: Цель исследования – обосно-
вать эффективность применения дыхательных 
упражнений в практике физкультурно-спортив-
ной деятельности современного человека. За-
дачи исследования: провести анализ литератур-
ных источников по теме исследования и выявить 
положительное влияние дыхательных упражне-
ний на организм человека в различных условиях 
жизнедеятельности. Гипотеза исследования: мы 
предполагаем, что рассматриваемые методики 
дыхательных упражнений будут положитель-
но влиять на организм человека и его функ- 
циональное состояние. Методы исследования: 
анализ учебно-методической литературы, педа-
гогическое наблюдение. Достигнутые результа-
ты: выявлено положительное влияние занятий 
дыхательными упражнениями на здоровье че-
ловека, его функциональное и психофизическое  
состояние. 

Дыхание является одной из важнейших 
форм жизнедеятельности человека. Являясь 
источником энергии для нашего тела, дыхание 
крайне важно при выполнении любых физиче-
ских нагрузок. Процесс непроизвольного ды-
хания управляется и регулируется рефлектор-
но дыхательным центром, а целенаправленное 
воздействие на структурно-функциональные 
механизмы человека обеспечивает выраженные 
специфические приспособительные эффекты 

внешнего дыхания. 
Дыхательные упражнения, которые при-

меняются в практике физического воспитания, 
принято относить к группе гимнастических 
упражнений, но их влияние на работу кардио-
респираторной системы определило выделение 
их в самостоятельную подгруппу. В отдельных 
изученных литературных источниках удалось 
обнаружить свидетельства о достаточно тесной 
взаимосвязи объемных показателей функций 
дыхания с показателями «физической работо-
способности». Например, J. hollozy писал о 
значительной роли функций внешнего дыхания 
в обеспечении работоспособности организма 
человека. Он утверждал: чем выше жизненная 
емкость легких, тем больше дыхательный объ-
ем и, следовательно, физическая работоспособ-
ность человека [6]. Произвольное форсирован-
ное дыхание, которое используется в различных 
комплексах физических и дыхательных упраж-
нений, является одним из основных средств 
улучшения работоспособности механизмов, 
обеспечивающих функцию нашего дыхания. 
Различные дыхательные упражнения влияют 
на внешний дыхательный аппарат, повышая его 
возможности: снижается частота дыхания в по-
кое, увеличивается жизненная емкость легких, 
дыхательный объем, а также максимальная вен-
тиляция легких.

Помимо положительного влияния дыха-
тельных упражнений на состояние физического 
здоровья, замедленное дыхание помогает чело-
веку расслабиться и контролировать психофи- 
зиологическое состояние. Ежедневное выпол-
нение глубоких вдохов и выдохов в несколько 
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подходов может улучшить психоэмоциональное 
состояние человека. Уделяя всего несколько ми-
нут в день дыхательным упражнениям, можно 
избавиться от усталости, научиться контроли-
ровать стресс, а также улучшить сон. Поэтому  
правильное дыхание важно не только для ва-
шего общего физического состояния, но и для 
релаксации, управления стрессом и улучшения 
функции жизненно важных органов.

Способность к выносливости зависит от ды-
хательной функции в дополнение к улучшению 
кровообращения, и по этой причине в послед-
нее время существует значительный интерес 
ко взаимосвязи между тренировкой дыхатель-
ных мышц, которая направлена на улучшение 
функции дыхательных мышц, и кардиореспира-
торной выносливостью. Глубокое дыхание при-
водит к попаданию большего количества кисло-
рода и выведению токсинов и углекислого газа. 
Когда кровь насыщена кислородом, она обеспе-
чивает более плавное функционирование ваших 
жизненно важных органов, включая иммунную 
систему. Более чистое, не содержащее токси-
нов и более здоровое кровоснабжение помогает 
предотвратить распространение инфекционных 
болезней и укрепляет ваш иммунитет. Это так-
же способствует усвоению различных витами-
нов и питательных веществ в организме, гаран-
тируя, что вы будете быстрее выздоравливать. 
При этом сопряженность и опосредованность 
влияний дыхательных упражнений на организм 
человека в целом и на его отдельные анатомо-
физиологические системы и органы обуславли-
вают множество положительных эффектов от 
использования данных упражнений в лечебной 
физической культуре и системе физического 
воспитания. Поэтому большая часть публика-
ций, в которых рекомендуется использовать 
дыхательные упражнения, посвящена значимой 
проблеме – оздоровлению человека. Известные 
в нашей стране системы оздоровления с помо-
щью дыхательных упражнений разработаны 
К.П. Бутейко и А.Н. Стрельниковой.

Системы дыхательных упражнений постро-
ены на нескольких основных функциональных 
компонентах: на глубине, частоте и ритме ды-
хания, на груди и дыхании диафрагмы, на на-
правлении потока вдыхаемого и выдыхаемого 
воздуха через рот или нос, на искусственном 
сопротивлении потоку воздуха. Часто встречаю-
щимся упражнением в практике физического оз-
доровления является дыхательное упражнение 

с произвольным изменением глубины дыхания. 
Воздействие дыхательной функции посредством 
физических упражнений улучшает аэробные по-
казатели спортсменов, специализирующихся в 
различных видах спорта. Использование раз-
личных дыхательных упражнений повышает 
силу и выносливость мышц, обеспечивающих 
дыхание. Особо выделяется, что для увеличения 
объема дыхания необходимо выполнять дыха-
тельные упражнения с произвольным дыхани-
ем глубиной 60–85 % от величины жизненной 
емкости легких, что соответствует законам и 
принципам стимуляции развития функций орга-
низма. А.С. Михайлов отметил эффективность 
использования различных дыхательных упраж-
нений в функциональной подготовке спортсме-
нов, специализирующихся в кикбоксинге [2], а 
также в практике физического воспитания кур-
сантов ведомственных вузов [3].

Ранее доказательство эффективности ис-
пользования дыхательных упражнений суще-
ствовало в относительно немногочисленных 
работах для подготовки спортсменов, которые 
специализируются в определенно направленных 
видах спорта, но с каждым годом данная взаи-
мосвязь прослеживается все больше. Многие 
спортсмены включают в свои тренировки эле-
менты дыхательных упражнений. В.К. Мака-
ренко говорил об использовании дыхательных 
упражнений в качестве средства восстановле-
ния после тренировочных и соревновательных 
нагрузок квалифицированных спортсменок, 
специализирующихся в художественной гимна-
стике [1].

В исследованиях А.В. Шишкиной, М.А. Де- 
рябиной доказана эффективность использова-
ния различных методик, основанных на при-
менении дыхательных упражнений в подго- 
товке квалифицированных лыжников и биатло- 
нистов [5].

Эффективность специальных тренировок 
дыхательных мышц для увеличения дыхатель-
ной емкости хоккеистов была рассмотрена за-
рубежными исследователями Dylan M. Wiwchar  
и др. [7]. Главной целью данной тренировки явля-
ется увеличение силы и выносливости диафраг-
мы, а также мышц, которые улучшают функции 
эффективности дыхания. Исследования ученых 
об эффективности использования дыхательных 
упражнений в подготовке спортсменов и студен-
тов свидетельствуют о положительном влиянии 
на показатели общего физического состояния.
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Таким образом, приходим к выводу, что ре-
гулярные дыхательные упражнения целенаправ-
ленно влияют на внешний дыхательный аппарат, 
повышая его функциональность и улучшая ра-
ботоспособность организма человека. Анализ 

исследуемых нами литературных источников 
позволяет утверждать, что дыхательные упраж-
нения эффективно влияют на работоспособ-
ность организма человека и улучшают физиче-
скую активность в целом. 
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ключевые слова: ценностно-смысловая сфе-
ра; здоровьесбережение; физкультурно-оздоро-
вительная среда.

Аннотация: Создание современной профес-
сиональной, направленной на удовлетворение 
потребностей студенческой молодежи физкуль-
турно-оздоровительной среды вуза создаст воз-
можности в решении задач, направленных на 
развитие студенческого спорта, улучшение каче-
ства жизни в целом и уровня здоровья в част-
ности. 

В работе нами были применены: изучение и 
сравнительный анализ педагогической и методи-
ческой литературы; системный анализ правовых 
документов; обобщение опыта педагогической 
практики; анкетирование; методы математиче-
ской статистики и экспериментальные методы. 

Физкультурно-оздоровительная среда вуза 
обладает огромным ценностным потенциалом и 
большими возможностями в сфере организации 
обучения и воспитания студентов, формирова-
нии общей культуры, развитии у обучающихся 
социально значимых качеств и личностного от-
ношения к здоровьесбережению как ценности.

Рассматривая процессы здоровьесбереже-
ния как педагогическую единицу, мы считаем 
необходимым строить процесс образования и 
самообразования принципиально по-иному, где 
инновационным может стать процесс валеоло-
гического образования студента в единстве с 
профессиональной валеологической подготов-
кой профессорско-преподавательского состава 
вуза. Спортивно-оздоровительная среда являет-
ся широкой сферой, пронизанной ценностями 
человечества и обилием образовательных воз-
можностей. В такой атмосфере культивируется 

желание к самостоятельному поиску знаний и 
методов самореализации.

Введение. Согласно Стратегии физической 
культуры и спорта в РФ на период до 2030 г., ут-
вержденной распоряжением Правительства РФ 
от 24.11.2020 № 3081-р, образовательные учреж-
дения сталкиваются с необходимостью форми-
рования физкультурно-оздоровительной среды 
внутри вуза, которая позволит независимо раз-
вивать как физическую культуру, так и профес-
сиональный спорт, минимизируя зависимость от 
государственного финансирования.

Не вызывает сомнений необходимость 
активного участия вузов в создании физкуль-
турно-оздоровительной среды. Разработка со-
временного профессионального пространства, 
ориентированного на удовлетворение потребно-
стей студенческой аудитории, позволит решать 
задачи по развитию студенческого спорта, улуч-
шению качества жизни и здоровья, методически 
грамотному проведению занятий по физической 
культуре, а также обеспечит связь между смеж-
ными дисциплинами и образовательными уров-
нями [2].

Материалы и методы. Для формирования 
физкультурно-оздоровительной среды в соот-
ветствии со Стратегией развития физкульту-
ры и спорта в России требуется всесторонняя  
научно-технологическая поддержка. В связи с 
этим в работе нами были применены: изучение и 
сравнительный анализ педагогической и методи-
ческой литературы; системный анализ правовых 
документов; обобщение опыта педагогической 
практики; анкетирование; методы математиче-
ской статистики и экспериментальные методы. 
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Литературный обзор. В университетах 
создание среды, сосредоточенной на спорте и оз-
доровлении, формирует стратегический тренд, 
направленный на интеграцию инновационных 
методов и технологий в области физической 
культуры и спорта в рамках образовательного 
процесса.

В.К. Бальсевич и Л.И. Лубышева выделяют 
важность ценностных ориентаций в обществе, 
ценностей здорового образа жизни, повыше-
ние работоспособности и улучшение психоэмо- 
ционального состояния, разделяя их на кате-
гории: интеллектуальные, активно-двигатель-
ные, мобилизующие и целеустремленные. 
Целеустремленные ценности связывают с лич-
ными приоритетами индивидов, основанными 
на их стремлениях и интересе к физической  
активности.

Главное внимание ученых уделяется не 
только физическим упражнениям, но и психоло-
гическому компоненту здоровья, что позволяет 
студентам успешно справляться с трудностями 
и стрессовыми ситуациями. Ключевые уни-
версальные ценности, такие как труд, профес- 
сионализм, образование, мир, дружба, семейные 
отношения, благотворительность, ум, здоровье, 
творчество, взаимная поддержка и сотрудниче-
ство, играют важную роль в жизни каждого че-
ловека [3].

Нами был проведен ряд исследований и 

сформулированы организационно-педагоги-
ческие условия формирования физкультурно- 
оздоровительной среды вуза: 

– внедрение структурно-функциональной 
модели организации физкультурно-оздорови-
тельной среды; 

– разработка оздоровительных и здо- 
ровьесберегающих практик, направленных на 
организацию социально-педагогического сопро-
вождения здоровьесбережения; 

– реализация индивидуальных здоровье- 
сберегающих маршрутов студентов в процессе 
образовательной и оздоровительной деятельно-
сти в современном вузе.

Таким образом, спортивно-оздоровитель-
ная среда в университете имеет значительный 
потенциал и широкие возможности для орга-
низации обучения и воспитания студентов, раз-
вития их общей культуры, формирования соци-
ально важных качеств и осознанного отношения 
к здоровью. В таком контексте индивидуум 
становится сущностью гармоничной, активно 
ассимилирующей культурные ценности и реа-
лизующей их в своем физическом и духовном  
развитии [7].

Организация университетской зоны для 
спорта и улучшения здоровья, где студенты ак-
тивно участвуют в ее создании и используют ее 
в повседневной жизни, способствует формиро-
ванию личности, способной самостоятельно ор-

Рис. 1. Оценка деятельности администрации вуза в отношении здоровья студентов 

%

Хотелось бы, чтобы спектр 
занятий по физической 
культуре и различным 

видам спорта был более 
разнообразным

Хотелось бы, чтобы  
спортивные объекты 

города были для студентов 
бесплатными
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ганизовывать свое пространство с учетом своих 
физических и психических возможностей. Та-
кой подход направлен на поддержание здоровья 
и благополучия студентов [1].

Результаты. Исследование, направленное 
на изучение частоты заболеваний среди студен-
ческой аудитории, выявило, что на современном 
этапе наибольшее распространение получили 
болезни сердечно-сосудистой системы, пробле-
мы с опорно-двигательным аппаратом, такие 
как остеохондроз и сколиоз, а также заболевания 
дыхательной системы. Результаты анализа ука-
зывают на то, что здоровье студентов высших 
учебных заведений распределено по уровням 
следующим образом: лишь 1,8 % имеют высо-
кий уровень здоровья, 7,7 % – средний, 21,5 % 
имеют низкий уровень здоровья, в то время как 
69,0 % имеют очень низкий уровень здоровья.

Результаты опроса студентов о внимании 
администрации образовательного учреждения к 
их здоровью представлены на рис. 1.

Исследование показало необходимость про-
ведения комплексных научных разработок в об-
ласти создания современных технологий для 
физического воспитания студентов вуза. Важ-
но учитывать особенности учебного процесса 
студентов, их мотивацию, разрабатывать со-
временные методики и тренинги для развития 
практических физических навыков молодежи 
в контексте их будущей карьеры. Мы провели 

опрос среди студентов, и на рис. 2 представлены 
некоторые их мнения о необходимости улучше-
ния физкультурно-оздоровительной среды в об-
разовательном учреждении.

Обсуждение. Для создания зоны физкуль-
турно-оздоровительной активности в универ-
ситете, где студенты могли бы осознанно раз-
вивать навыки заботы о здоровье, необходимо 
преодолеть стереотипы мышления, которые 
присутствуют у многих студентов. 

Мы выявили некоторые типичные обще-
принятые представления, которые могут мешать 
созданию открытой среды для занятий физкуль-
турой и оздоровлением в современном универ-
ситете, где студенты могли бы чувствовать себя 
активными участниками процесса поддержания 
здоровья:

– убеждение студентов в важности дости-
жения полного благополучия – это недостижи-
мое состояние;

– истинное состояние здоровья заключа-
ется в отсутствии болезней;

– имеющееся здоровье является незна-
чительным фактором для достижения высокой 
производительности и успеха;

– странная трата времени во время заня-
тий физическими активностями. 

На основе вышесказанного можно сделать 
вывод о необходимости развития физкультурно- 
оздоровительной среды в университете как 

Рис. 2. Потребность в формировании и внедрении  
физкультурно-оздоровительной среды в образовательной организации 

Не нужно, занятия  
физической активностью 
и спортом будут мешать 

овладевать основной  
профессией
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средства сохранения здоровья, а также для пре-
одоления устоявшихся стереотипов [4].

Изучая подходы к сохранению здоровья че-
рез призму образовательных методик, подчер-
киваем важность радикального переосмысле-
ния методов обучения и самообучения. В этом 
контексте ключевым становится интеграция 
валеологического обучения студентов с профес-
сиональной подготовкой академического персо-
нала. Подготовка будущих специалистов должна 
осуществляться на стыке философских убежде-
ний и стандартов поведения в рамках образова-
тельной среды.

Теоретические основы проблемы создания 
физкультурно-оздоровительной среды в совре-
менном университете выявили потребность в 
апробации организационно-педагогических ус-
ловий эффективного функционирования такого 
средового пространства. Для достижения этой 
цели нами была разработана и внедрена струк-
турно-функциональная модель среды универ-
ситета физкультурно-оздоровительной направ-
ленности как фактора поддержания здоровья 
студентов. 

В ходе нашей научной работы мы пришли 
к выводу, что во время разработки модели физ-
культурно-оздоровительной среды образова-
тельной организации необходимо учитывать ряд 
факторов. 

1. Среда должна быть социально ориен-
тированной и уникальной, то есть организовы-
ваться и оцениваться с учетом особенностей 
конкретного университета. 

2. Спортивно-оздоровительная среда уни-
верситета должна быть гибкой и способной к 
адаптации, демонстрируя эффекты синергии. 
Применение синергетического метода к разви-
тию такого рода среды обеспечит ее функцио-
нирование как системы, способной к самоорга-

низации. В свою очередь, самоорганизующаяся 
структура спортивно-оздоровительной среды 
будет основываться на уникальных потребно-
стях и особенностях обучения будущих профес-
сионалов в разнообразных областях.

3. Разработка спортивно-оздоровительной 
среды должна включать в себя процесс акценти-
рования на значимости улучшения системы цен-
ностных установок, направленных на здоровый 
образ жизни в обществе.

Заключение. С точки зрения пространст- 
венно-окружающего аспекта можно утверждать, 
что спортивно-оздоровительная среда представ-
ляет собой комплекс взаимодействующих усло-
вий, влияющих на развитие индивидуальности.

В процессе взаимодействия создаются ус-
ловия, способствующие занятиям спортом и 
охране здоровья, благодаря непрерывной взаи-
мосвязи между участниками. Среда динамично 
адаптируется и отзывается на взаимодействия 
учителя, студента и окружающего мира. Этот 
подход дает возможность видеть взаимодей-
ствие между всеми заинтересованными сторо-
нами в сфере физической культуры и здоровья 
как осознанный процесс, направленный на раз-
витие личности студента [5].

Спортивно-оздоровительная среда являет-
ся широкой сферой, пронизанной ценностями 
человечества и обилием образовательных воз-
можностей. В такой атмосфере культивируется 
желание к самостоятельному поиску знаний и 
методов самореализации. Такая среда стимули-
рует к деловому общению среди студентов, что, 
в свою очередь, способствует развитию интел-
лектуальных способностей, воспитанию пси-
хологической стойкости, стрессоустойчивости, 
формированию мотивации и желания к обуче-
нию, а также творческому вкладу каждого инди-
вида [6].
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УДК 796 

е.в. ГинжУЛ, т.А. крАвчУк, н.А. ЛУкьЯновА, о.А. шУпинА

ФГБоУ во «Сибирский государственный университет физической культуры и спорта»;
АУ оо «Дирекция спортмероприятий», г. омск

оБосноВание сТРукТуРно-ФункЦионаЛЬноЙ 
МодеЛи оРганиЗаЦии и ПРоВедениЯ  

МассоВЫХ ФиЗкуЛЬТуРно-сПоРТиВнЫХ  
и ТуРисТскиХ МеРоПРиЯТиЙ

ключевые слова: структурно-функциональ-
ная модель; физкультурно-спортивное меропри-
ятие; туристское мероприятие, здоровый образ 
жизни; активный досуг.

Аннотация: Цель исследования – науч-
но обосновать структурно-функциональную 
модель организации и проведения массовых 
физкультурно-спортивных и туристских меро-
приятий в регионе. В результате проведенного 
исследования авторы представили содержание 
структурно-функциональной модели организа-
ции и проведения массовых физкультурно-спор-
тивных и туристских мероприятий. Обосновано, 
что разработанная модель позволит эффектив-
но реализовывать функционал исполнителей 
и осуществлять координацию и контроль орга-
низации и проведения мероприятий различного 
уровня. Разработанное содержание структурно-
функциональной модели было апробировано в 
течение года на массовых физкультурно-спор-
тивных и туристских мероприятиях региональ-
ного и всероссийского уровня, реализуемых на 
территории Омской области, что позволило до-
казать ее эффективность. 

Актуальность исследования. Массовые 
физкультурно-спортивные и туристские меро-
приятия являются эффективным средством про-
паганды физической культуры, здорового образа 
жизни и активного досуга. Именно поэтому од-
ним из приоритетных направлений в Стратегии 
развития физической культуры и спорта в РФ 
до 2030 г. является развитие массовой физиче-
ской культуры и инфраструктуры для ее реали- 

зации [1].
Ежегодно в Омской области проводится 

более 400 физкультурных мероприятий и спор-
тивных соревнований различного уровня [2; 3]. 
С каждым годом число массовых физкультурно-
спортивных и туристских мероприятий увели-
чивается. Содержание праздников становится 
разнообразным с использованием современных 
инновационных технологий и технически слож-
ным [4]. От организаторов массовых спортивных 
праздников требуется четкая, спланированная 
работа в их подготовке и проведении. Качество 
проведения мероприятий играет важную роль в 
привлечении потребителей [1; 6]. 

Цель исследования – научно обосновать 
структурно-функциональную модель организа-
ции и проведения массовых физкультурно-спор-
тивных и туристских мероприятий в регионе. 

Материалы и методы исследования. В 
процессе исследования нами были проанали-
зированы проведенные всероссийские и регио-
нальные физкультурно-спортивные и туристские 
мероприятия, реализованные на территории Ом-
ской области. Анализ осуществлялся по трем на-
правлениям: деятельность узких специалистов в 
данной сфере, структура физкультурно-спортив-
ного и туристского мероприятия и оценка удов-
летворенности экспертов и заказчиков массовых 
физкультурно-спортивных и туристских меро-
приятий.

Результаты исследования. На предвари-
тельном этапе исследования нами были опреде-
лены основные элементы структуры массового 
физкультурно-спортивного и туристского меро-
приятия (рис. 1).

Рассматривая массовое физкультурно-
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Таблица 1. Функции специалистов по организации и проведению  
массового физкультурно-спортивного и туристского мероприятия 

Рис. 1. Структура массового физкультурно-спортивного и туристского мероприятия 

Исполнитель Функции, задачи
Материально-техническое обеспечение

Представитель места прове-
дения

Согласование даты, времени занятости объекта; предоставление информации о техни-
ческих возможностях объекта; информирование о человеческих ресурсах; обеспечение 
запросов организаторов; контроль проведения мероприятия

Руководитель по снабжению 
(столы, стулья, барьеры, 
транспорт, торговля) 

Может работать один человек или команда. Задача обеспечивать все материально-тех-
нические потребности для подготовки и проведения мероприятия по запросу от всех 
служб

Руководитель технического 
обеспечения (свет, звук, кон-
струкции)

Может работать один человек или команда. Во взаимодействии с режиссером и предста-
вителем места проведения определить перечень необходимого оборудования (свет, звук, 
сцена, трибуны и т.д.). Обеспечить работу специалистов по направлениям

Руководитель финансового 
и документального обеспе-
чения

Может работать один человек или команда. Обеспечить сбор информации о финансо-
вых потребностях. Обеспечить финансирование мероприятия согласно утвержденным 
сметам, согласно законам РФ

Благоустройство
Назначается ответственный или работают сотрудники от муниципальных или бюджет-
ных организаций. Обеспечение уборки до и после мероприятия. Ремонт и благоустрой-
ство территории по необходимости

культурно-спортивное направление

Руководитель проекта, ре-
жиссер

Полный контроль организации и проведения творческой и спортивной частей меропри-
ятия. Разработка программы, сценария и всех сопутствующих документов для проведе-
ния мероприятия. Подбор и координация команды специалистов 

Помощники, хореограф, ру-
ководители коллективов, ар-
тисты, ведущий 

По задачам режиссера

Медиасопровождение
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Исполнитель Функции, задачи

Руководитель спортивной 
программы

Во взаимодействии с режиссером и представителем места проведения определить пере-
чень технических возможностей площадки; разработать программу; обеспечить техни-
ческое и спортивное наполнение. Подбор и координация судейской бригады

Руководитель волонтерского 
штаба

Во взаимодействии с оргкомитетом определить потребность в количестве и задачах во-
лонтеров; организовать подбор, инструктаж и координацию волонтеров. Обеспечить 
униформой, по необходимости питанием
Безопасность, медицина (назначается ответственный)

ГАИ
Обеспечение безопасности дорожного движения. Во взаимодействии с оргкомитетом 
представителю необходимо присутствовать на оргкомитетах. Определить потребность 
в количестве и компетенции сотрудников. Обеспечить работу сотрудников по задачам

МЧС
Обеспечение противопожарной поддержки. Дежурство пожарной машины. Во взаимо-
действии с оргкомитетом представителю необходимо определить потребность в количе-
стве и компетенции сотрудников. Обеспечить работу сотрудников по задачам

Физкультурный диспансер
Медицинское обеспечение. Во взаимодействии с оргкомитетом представителю необхо-
димо определить потребность в количестве и компетенции сотрудников. Обеспечить ра-
боту сотрудников по задачам

Скорая помощь
Медицинское обеспечение, предоставление машин скорой помощи, реанимобиль (по за-
просу). Во взаимодействии с оргкомитетом представителю необходимо определить по-
требность в количестве и компетенции сотрудников. Обеспечить работу сотрудников по 
задачам

Полиция
Обеспечение охраны общественного порядка. Представителю необходимо присутство-
вать на оргкомитетах. Определить потребность в количестве и компетенции сотрудни-
ков. Обеспечить работу сотрудников по задачам

ЧОП
Обеспечение охраны общественного порядка. Во взаимодействии с оргкомитетом пред-
ставителю необходимо определить потребность в количестве и компетенции сотрудни-
ков. Обеспечить работу сотрудников по задачам

Медиа

Руководитель медиаслужбы Полный контроль медиасопровождения. Подбор и координация команды специалистов. 
Разработка и обеспечение медиаплана и брендбука 

Телеканалы Рассматривают пресс-релиз и определяют свои возможности в сотрудничестве с оргко-
митетом по освещению мероприятия

Блогеры Рассматривают пресс-релиз и определяют свои возможности в сотрудничестве с оргко-
митетом по освещению мероприятия

Печатные СМИ Рассматривают пресс-релиз и определяют свои возможности в сотрудничестве с оргко-
митетом по освещению мероприятия

Бюджетные СМИ
Сайты и социальные сети бюджетных и государственных организаций, принимающих 
участие в подготовке и проведении мероприятия. Размещение анонсов, информации, 
фото и др.

Команда видео- и фотокон-
тента, брендбука 

Руководитель медиаслужбы определяет потребность в видео- и фотоконтенте. Опреде-
ляет потребность в специалистах и обеспечивает их работу. Обеспечивает распростра-
нение контента по службам

Взаимодействие с органами муниципальной и исполнительной власти (по задачам)

Представитель от оргко- 
митета 

Подготовка нормативных документов. Рассылка официальных обращений и писем. Ве-
дение документации по проведению оргкомитетов, составление протоколов, контроль 
исполнения. Подготовка официального пакета документов (по необходимости)

Работа со спонсорами

Назначается ответственный
Привлечение некоммерческих фондов, компаний, организаций по предоставлению това-
ров и услуг. Определение потребностей в товарах и услугах, поиск спонсоров, догово-
ренность о взаимовыгодном сотрудничестве

продолжение таблицы 1

спортивное мероприятие с точки зрения задей-
ствованных в его организации специалистов, 
можно установить, что их число достигает в 
некоторых мероприятиях 100 человек. Созда-

ние массового физкультурно-спортивного меро-
приятия от идеи до воплощения – это результат 
работы целой команды творческих, креативных  
людей [5].
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В табл. 1 представлен перечень основных 
специалистов по организации и проведению 
массового физкультурно-спортивного и турист-
ского мероприятия, а также функционал.

На основании анализа деятельности специ-
алистов, структуры физкультурно-спортивного  
и туристского мероприятия и практического 
опыта нами была разработана структурно-функ-
циональная модель организации и проведения 
массового физкультурно-спортивного и турист-
ского мероприятия (рис. 2).

В течение 2022 г. структурно-функциональ-
ная модель организации и проведения массо-
вого физкультурно-спортивного и туристского 
мероприятия была апробирована и оценена экс-
пертами на массовых физкультурно-спортивных 
мероприятиях, проводимых в г. Омске и Омской 
области.

Эксперты оценивали структурно-функцио-
нальную модель организации и проведения мас-
сового физкультурно-спортивного и туристско-
го мероприятия по следующей шкале: высокий 
уровень (5 баллов) – разработанные функции 
полностью соответствуют реальному проведе-
нию; уровень выше среднего (4 балла) – раз-
работанные функции частично соответствуют 

реальному проведению; средний уровень (3 бал-
ла) – разработанная модель и функции требуют 
значительных доработок; уровень ниже средне-
го (2 балла) – разработанные функции не соот-
ветствуют реальному проведению; низкий уро-
вень (1 балл) – нет необходимости использовать 
предложенную модель.

Таким образом, средний экспертный балл 
(табл. 2) по оцениваемым критериям составил 
4,5. Эксперты сочли структурно-функциональ-
ную модель информативной и наглядной. 

Заключение. В результате проведенного 
исследования доказано, что организация и про-
ведение массового физкультурно-спортивного и 
туристского мероприятия состоит из следующих 
блоков: финансовое и ресурсное обеспечение; 
концертная программа (показательные спортив-
ные выступления); торговые точки; медиасо-
провождение; безопасность и медицина; техни-
ческое оснащение и тематическое оформление; 
сувенирная, наградная атрибутика, печатная 
продукция; развлекательные, интерактивные 
площадки; спортивные соревнования; докумен-
тационное обеспечение. 

Функции специалистов по организации и 
проведению массового физкультурно-спортив-

Рис. 2. Структурно-функциональная модель организации и проведения  
массового физкультурно-спортивного и туристского мероприятия 
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медиаслужбы
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ного и туристского мероприятия необходимо 
рассматривать по направлениям: материально- 
техническое обеспечение; культурно-спортив-
ное обеспечение; безопасность и медицина;  
медиасопровождение; взаимодействие с органа-
ми муниципальной и исполнительной власти; 

работа со спонсорами. При планировании мас-
сового физкультурно-спортивного и туристского 
мероприятия предложенная структурно-функ-
циональная модель может быть использована 
как базовая, отражающая важнейшие разделы 
его подготовки и проведения.
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МаТРиЦа РесуРсоВ как инсТРуМенТ 
уПРаВЛениЯ ПРоФессионаЛЬнЫМ сТандаРТоМ 
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сурсный подход; квалификация; требования; ка-
чество образования.

Аннотация: Целью работы является выяв-
ление актуальной научной проблемы, связанной 
с интеграцией профессиональных образователь-
ных стандартов в практическую деятельность 
педагогов. Решая исследовательские задачи, ав-
торы фокусируют внимание на несоответствии 
содержания таких ключевых для российского 
педагогического сообщества документов, как 
профессиональные стандарты и профессиональ-
ные компетенции. В качестве гипотезы выдви-
нуто предположение о том, что использование 
системно-ресурсного подхода на этапе введения 
профессионального стандарта «Педагог» в прак-
тику образовательной организации позволит 
создать инструмент опережающего управления 
качеством процесса введения и реализации это-
го документа. Результаты исследования: раскры-
та сущность ресурсного подхода, рассмотрена 
специфика его внедрения в практику дошколь-
ной образовательной системы, демонстрируют-
ся ключевые результаты проведенного исследо-
вания в данной области. 

Российская система образования на совре-
менном этапе предъявляет особые требования 
к дошкольному образованию (далее – до) и 
предполагает введение в практическую деятель-
ность профессиональных стандартов. Внедре-
ние профессиональных стандартов на практике 
предполагает следование ряду документов ре- 

гионального и федерального значения. На при-
мере Отраслевой стратегии развития образова-
ния Республики Татарстан на период до 2030 г.  
показано развитие и совершенствование си-
стемы образования региона. Предполагает-
ся, что основой данных процессов призваны 
стать следующие факторы: профессиональный 
рост кадрового потенциала, усиление значи-
мости профессии педагога с учетом соблюде-
ния профессионального стандарта «Педагог»  
(далее – ПсП). 

Республика Татарстан решением Раиса Рес- 
публики Татарстан взяла на себя роль пилотного 
субъекта, где была апробирована системная де-
ятельность по интеграции Стандарта кадрового 
обеспечения, включающая в себя внедрение в 
образовательную практику профстандарта «Пе-
дагог» с поэтапной реализацией. Эффективность 
внедрения данного нововведения зависела от 
создания единого организационного механизма 
профессионального стандарта для всех дошколь-
ных образовательных организаций (далее –  
доо) [6]. ПСП является инструментом, позво-
ляющим не только повысить качество образо-
вания, но и выявить потенциал педагогического 
состава. Одной из главных задач внедрения ПСП 
стало выявление проблем в профессиональном 
педагогическом сообществе с целью дальней-
шей работы по их устранению. Разработаны 
методические рекомендации и инструкции для 
руководителей дошкольных образовательных 
организаций, которые позволяют избежать нега-
тивных рисков при внедрении ПСП со стороны 
педагогического сообщества. К таковым отно-
сятся: применение поэтапного подхода в инте-
грации ПСП; оценка уровня профессиональных 
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компетенций посредством прозрачных и понят-
ных инструментов; разработка и применение 
нормативно-правовой базы с целью проведения 
эффективной разъяснительной работы с педа- 
гогами.

Наиболее актуальной в современных реали-
ях является проблема повышения качества об-
разования в учреждениях дошкольного сектора, 
которая изучается и анализируется ведущими 
учеными и экспертами всего мирового сообще-
ства [7]. В настоящее время деятельность вос-
питателя дошкольного учреждения регулируют 
два ключевых документа: профессиональный 
стандарт (Пс) и Федеральный государственный 
образовательный стандарт (Фгос). Сходство 
в названиях документов вовсе не означает и не 
предполагает соотносимые содержательные ха-
рактеристики. Так, ФГОС применяется в целях 
регулирования работы всего учреждения обра-
зования, а профессиональный стандарт педагога 
применим только к конкретному работнику пе-
дагогической сферы. 

В ходе исследования процесса внедрения 
профстандарта «Педагог» был выявлен ряд про-
блем в ДОО: непонимание перспектив внедре-
ния профстандарта со стороны педагогическо-
го коллектива; отсутствие условий в ДОО для 
внедрения профстандарта; отсутствие системы 
объективной аттестации работников педагоги-
ческой сферы, которая позволяет дать оценку 
роста или стагнации сотрудников при внедре-
нии профстандарта. Ни один профессиональ-
ный стандарт, утвержденный на федеральном 
уровне, не изменит ситуацию, сложившуюся се-
годня в сфере образования. Успех внедрения по-
добного рода документов возможен только при 
осознанном стремлении к профессиональному 
развитию педагогов и соответствующей под-
держке со стороны органов власти различного 
уровня [13]. Проведенное исследование указы-
вает на необходимость учета дефицита ресурсов 
при внедрении профстандартов [8]. И.А. Труш-
ковская и Н.Л. Галеева предложили схему реа-
лизации ресурсного подхода. Ресурсный подход 
позволяет эффективно использовать ПС. Ресур-
сы рассматриваются как инструменты для удов-
летворения образовательных потребностей. 

Матрица включает в себя шесть групп ре-
сурсов: нормативно-правовые, материально- 
технические, кадровые, информационно-мето- 
дические, морально-этические, социально- 
демографические и финансовые. Каждая группа 

ресурсов оценивалась по шкале от 0 до 3 баллов, 
где 3 балла – ресурсы полностью доступны и эф-
фективно используются, 2 балла – ресурсы при-
сутствуют, но недостаточно эффективно, 1 балл –  
ресурсы есть, но не всегда доступны или ис-
пользуются, и 0 баллов – ресурсы отсутствуют 
или не используются. Среднее значение по всем 
параметрам определяет общий уровень ресурс-
ной обеспеченности образовательного процесса 
в ДОО. 

В 2019–2023 гг. в пяти дошкольных уч-
реждениях Советского района города Каза-
ни (детских садах № 3, № 68, № 158, № 177,  
№ 187) анализировалась степень готовности ор-
ганизаций к внедрению профстандарта «Педа-
гог». В проекте были задействованы 124 работ-
ника ДОО: руководители и педагоги, которые 
приняли участие в исследовании ресурсной под-
готовки для интеграции профстандарта соглас-
но матрице. Результаты исследования показали, 
что наименьшее среднее значение выявлено в 
области обеспечения учреждений нормативно-
правовыми ресурсами. Так, исследуемые ДОО 
показали отсутствие нормативно-правовой базы 
по части внедрения профстандарта «Педагог». 
С учетом требований профстандарта педагоги-
ческие коллективы вышеуказанных учреждений 
прошли процедуру диагностики на соответствие 
качества исполняемой работы. Данная процеду-
ра была выполнена с учетом созданной карты 
самооценки с перечнем определенных требова-
ний к педагогу. 

Исследование выявило ряд трудностей, с 
которыми столкнулись испытуемые педагоги. 
В рамках раздела «Необходимые трудовые дей-
ствия» многие из сотрудников ДОО демонстри-
ровали существенные недостатки в ходе органи-
зации полилингвального обучения, в построении 
коммуникации с родителями, в том числе и при 
формировании индивидуальной программы.

В разделе «Необходимые умения» пока-
затели сотрудников дошкольного образования 
подтвердили наличие сложностей в создании и 
реализации индивидуальных программ для до-
школьников. Установлено, что с данными труд-
ностями сталкиваются практически все моло-
дые педагоги. 

Анализ раздела «Необходимые знания» по-
казал, что у большей части педагогического со-
общества не отмечаются сложности по части 
нормативно-правовой базы, лишь некоторые из 
специалистов озвучили имеющиеся затрудне-
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ния в данной области. Исследование ресурсной 
базы ДОО позволило составить методическую 
дорожную карту, где учтены особенности ОО и 
спрогнозированы риски на каждом из 8 шагов. 
В ходе беседы с педагогами отмечается усиле-
ние показателей морально-этического ресурса 
педагогов ДОО. Согласно результатам исследо-
вания, 90 % сотрудников признали необходи-
мость внедрения профстандарта и представляли 
суть его введения. В связи с этим можно считать, 
что ведущим звеном является морально-эсте-

тический ресурс на этапе внедрения иннова-
ций, что в дальнейшем привело к оптимистич-
ным показателям и позитивным изменениям в  
коллективе. 

Таким образом, учитывая результаты про-
веденных исследований, можно сделать вывод, 
что применение системно-ресурсного подхода в 
ходе применения профессионального стандарта 
«Педагог» в ДОО дает возможность создания 
инструментария по управлению качеством про-
цесса введения и реализации этого документа. 

Список литературы

1. Ариарский, М.А. Социально-культурная деятельность как предмет научного осмысления / 
М.А. Ариарский. – СПб. : Питер, 2008. – 792 с. 

2. Егорова, И.С. Профессиональный стандарт педагога – 2013 и система высшего профессио-
нального образования / И.С. Егорова, Е.А. Михалкина // Педагогика: традиции и инновации : мате-
риалы III Междунар. науч. конф. – Челябинск, 2013. – 214 с. 

3. Отраслевая стратегия развития образования Республики Татарстана на 2017–2021 годы и на 
период до 2030 года // Министерство образования и науки Республики Татарстан  [Электронный ре-
сурс]. – Режим доступа : httрs://mоn.tаtаrstаn.ru/rus/strаtеgiа_17-21g.htm (дата обращения: 1.06.2020).

4. Трушковская, И.А. Ресурсный подход к решению задачи индивидуализации профориен-
тационной деятельности в школе / И.А. Трушковская, Н.Л. Галеева // Молодой ученый. – 2016. –  
№ 9(113). – С. 1194–1198 [Электронный ресурс]. – Режим доступа : https://moluch.ru/archive/113/29124/ 
(дата обращения: 11.01.2021). 

5. Ямбург, Е.А. Что принесет учителю новый профессиональный стандарт? / Е.А. Ямбург. – М., 
2014. – 175 с.

 
References

1. Ariarskii, M.A. Sotcialno-kulturnaia deiatelnost kak predmet nauchnogo osmysleniia /  
M.A. Ariarskii. – SPb. : Piter, 2008. – 792 s. 

2. Egorova, I.S. Professionalnyi standart pedagoga – 2013 i sistema vysshego professionalnogo 
obrazovaniia / I.S. Egorova, E.A. Mikhalkina // Pedagogika: traditcii i innovatcii : materialy III Mezhdunar. 
nauch. konf. – Cheliabinsk, 2013. – 214 s. 

3. Otraslevaia strategiia razvitiia obrazovaniia Respubliki Tatarstana na 2017–2021 gody i na period 
do 2030 goda // Ministerstvo obrazovaniia i nauki Respubliki Tatarstan  [Elektronnyi resurs]. – Rezhim 
dostupa : httrs://mon.tatarstan.ru/rus/strategia_17-21g.htm (data obrashcheniia: 1.06.2020).

4. Trushkovskaia, I.A. Resursnyi podkhod k resheniiu zadachi individualizatcii proforientatcionnoi 
deiatelnosti v shkole / I.A. Trushkovskaia, N.L. Galeeva // Molodoi uchenyi. – 2016. – № 9(113). –  
S. 1194–1198 [Elektronnyi resurs]. – Rezhim dostupa : https://moluch.ru/archive/113/29124/ (data 
obrashcheniia: 11.01.2021). 

5. Iamburg, E.A. Chto prineset uchiteliu novyi professionalnyi standart? / E.A. Iamburg. – M.,  
2014. – 175 s.

 
© А.И. Ахметшина, Р.Р. Газизов, 2024



162

GLOBAL SCIENTIFIC POTENTIAL№ 7(160) 2024
PrOFESSIONAL EduCATION 

УДК 37.013 

Б.ч. МеСхи, о.Д. ФеДотовА

ФГБоУ во «Донской государственный технический университет», г. ростов-на-Дону

содеРЖание оБРаЗоВаниЯ В РоссиЙскиХ 
инЖенеРнЫХ ШкоЛаХ сеРединЫ XIX Века 

ключевые слова: образование; инженер; ин-
женерная академия; инженерное училище; под-
готовка кадров; содержание обучения; учебные 
предметы; понятийно-терминологический ряд. 

Аннотация: Статья посвящена проблеме 
подготовки российских кадров в инженерных 
школах, созданных в XVIII и XIX вв. Цель ис-
следования – выявить особенности системы 
подготовки российских военно-инженерных 
кадров в XVIII и XIX вв. с учетом смены тех-
нологических укладов и влияния зарубежных 
образовательных практик. Гипотеза исследова-
ния основана на предположении о том, что ди-
намика понятийно-терминологического ряда, 
фиксирующая содержание, этапы и цель под-
готовки военно-инженерных кадров в различ-
ные исторические периоды, позволит выявить 
общую тенденцию развития идей и практик, 
впоследствии составивших основу инженерной 
педагогики. Методы исследования: использо-
ваны преимущественно теоретические мето-
ды (анализ, синтез, аналогия, интерпретация, 
абстрагирование и др.) и специальные методы 
(типологический анализ, сравнительный анализ, 
историко-ретроспективный метод). Эмпириче-
ский массив исследования составили истори-
ческие источники рассматриваемого периода, в 
том числе тематические нормативно-правовые 
источники XIX в., утвержденные императором 
Александром II. Результаты исследования за-
ключаются в выделении трех периодов развития 
системы подготовки военно-инженерных кадров 
и определении качественного своеобразия каж-
дого из них. Сделан вывод об усилении влияния 
зарубежных практик инженерного образования в 
рамках национальных военных школ. 

Введение

Современное развитие педагогического зна-

ния определяется появлением новых концептуа-
лизаций, которые фиксируют факт расширения 
его предметного поля и сфер приложимости. 
В настоящее время установлено, что переход 
на новые технологические уклады обусловил 
появление тематики, связанной с подготовкой 
кадров для промышленности, сельского хо-
зяйства, военного дела и гуманитарной сферы, 
обеспечивающей функционирование динамич-
но развивающегося общества. Задачи, связан-
ные с подготовкой кадров для технического и 
технологического преобразования общества, 
формулировались и решались в рамках нового 
направления развития педагогической мысли, 
впоследствии оформившейся в инженерную 
педагогику. Не законченная в настоящее время 
дискуссия о том, что может стать предметом ин-
женерной педагогики, началась в начале XIX в. 
в рамках основания 1 мая 1828 г. Королевского 
технического учебного заведения (die königlich-
Technische Bildungsanstalt) в Дрездене. Следу-
ет отметить, что в России термин «инженер» 
изначально применялся к зарубежным специ-
алистам, в то время как по отношению к отече-
ственным работникам, осуществлявшим анало-
гичную деятельность, использовался термин 
«розмыслы» [3]. В целом становление системы 
подготовки инженерных кадров в России про-
шло долгий и сложный путь. В данной статье мы 
попытаемся восполнить пробел, связанный с на-
личием данных о системе подготовки инженер-
ных кадров в России в различные исторические  
периоды функционирования национальных во-
енных школ. 

концепция и методология исследования

Цель исследования – выявить особенности 
системы подготовки российских военно-инже-
нерных кадров в XIX в. с учетом смены техно-
логических укладов и влияния зарубежных об-
разовательных практик.



163

ГЛОБАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ № 7(160) 2024
ПрОфЕссИОНАЛЬНОЕ ОБрАзОвАНИЕ

Гипотеза исследования основана на пред-
положении о том, что динамика понятийно- 
терминологического ряда, фиксирующая со-
держание, этапы и цель подготовки военно- 
инженерных кадров в различные исторические 
периоды, позволит выявить общую тенденцию 
развития идей и практик, впоследствии соста-
вивших основу инженерной педагогики [4]. 

Методы исследования. Использованы пре-
имущественно теоретические методы (анализ, 
синтез, аналогия, интерпретация, абстрагирова-
ние и др.) и специальные методы (типологиче-
ский анализ, сравнительный анализ, историко-
ретроспективный метод). 

Эмпирический массив исследования со-
ставляют исторические и утвержденные им-
ператором нормативно-правовые источники  
XIX в. [1–3].

Результаты и их обсуждение

на первом этапе исследования ставилась и 
решалась задача определения важнейших мо-
ментов, связанных с созданием системы подго-
товки квалифицированных кадров, способных 
решать задачи военно-инженерной направлен-
ности (преимущественно артиллерии, форти-
фикации и строительства). В России в период 
с XVII в. и начала XVIII в., как отмечают рус-
ские историки, инженерное искусство являлось 
новой, заимствованной у европейских держав 
практикой. Российские государство «действует 
подражательно и потом под непосредственным 
влиянием иностранцев, которых значительное 
число постоянно находилось на службе в Инже-
нерном корпусе» [3, с. 2]. В дореволюционной 
историографии отмечаются два события, имев-
шие значительное влияние на становление и раз-
витие системы подготовки военно-инженерных 
кадров: создание инженерных школ Петром I 
и принятие Николаем I в управление Инженер-
ного корпуса. Можно выделить 3 периода раз-
вития системы военно-инженерной подготов-
ки: первый период – от начала употребления на 
территории России оборонительных оград до  
XVIII в.; второй период – от начала царствова-
ния Петра I до XIX в.; третий период – от начала  
XIX в., ознаменованного переводом Инженерно-
го корпуса под непосредственное управление до 
конца его царствования и вступления на престол 
Александра II. 

на втором этапе исследования ставилась 

задача охарактеризовать системы подготовки ка-
дров в соответствии с выделенными периодами. 
Изучение материалов, связанных с реализацией 
стратегии охраны границ государства при по-
мощи оборонительных оград в городах и за их 
пределами, которые назывались укрепленны-
ми пунктами и сторожевыми линиями, показа-
ло, что сооружение деревянных венчатых стен, 
земляных валов, тынов, укрепление детинцев, 
осадных дворов, строительство деревянных веж 
(караулен) и острогов не требовало высокой 
квалификации, однако нуждалось в опытных и 
добросовестных мастерах. Местное начальство 
возлагало строительные работы на местное на-
селение в режиме рабочей повинности, что 
позволяло минимизировать затраты. Роль рас-
порядителей при проведении работ выполняли 
опытные «служивые люди»: «Немаловажное 
пособие при подобных сооружениях оказывали 
служилые люди, которые в пограничных, или 
украйных, городах были постоянными поселен-
цами; между ними всегда можно было найти 
мастеровых, как-то: плотников, кузнецов и пр.»  
[3, с. 272]. Иностранцы для выполнения про-
ектов оборонных сооружений не приглашались 
из соображений безопасности и необходимости 
высокой оплаты труда. Кроме того, «иностран-
ные розмыслы, для поддержания своего значе-
ния, ревниво следили за тем, чтобы не сообщать 
всех своих познаний русским. Вот почему, не-
смотря на то, что инженерное искусство упрочи-
лось у нас уже издавна, русских розмыслов или 
инженеров почти не было до Петра Первого»  
[2, с. 4]. Исключением являлся итальянский ин-
женер Аристотель Фиораванти (Ridolfo aristotele 
Fioravanti). 

Во втором периоде развития системы подго-
товки инженерных кадров благодаря инициати-
вам Петра I задачи повышения обороноспособ-
ности страны решались путем изучения опыта 
приглашенных зарубежных специалистов и от-
крытия инженерных школ. Первая российская 
Инженерная школа была открыта Петром I в 
Москве в 1712 г. и просуществовала до 1719 г.  
После открытия в 1719 г. Инженерной школы 
в Петербурге туда была переведена часть вос-
питанников, и в 1923 г. московская школа окон-
чательно присоединилась к петербургской. Со-
держание образования составляли «цифирь» 
(математика, геометрия) и «мурверк» (дат. 
murværk – каменная кладка) – фортификация. 
Впоследствии Инженерная школа перенесла 
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ряд преобразований. В 1728 г. по инициативе  
Б.К. Миниха она была соединена с Артилле-
рийской школой, от которой отделена в 1733 г. 
и вновь присоединена к ней в 1742 г. Изменения 
разного уровня следовали по мере назначения 
нового начальствующего состава.

Значительным шагом в развитии инженер-
ных школ следует считать создание Михайлов-
ской и Николаевской Инженерных академий и 
училища, утвержденных Александром II [1]. В 
данном документе отражены изменения концеп-
туального характера: введены в штатное рас-
писание должности репетиторов, инспекторов 
классов и их помощников, смотрителя музея, 
лабораторий, кабинетов, а также квартирмистра 
и каптенармуса. Определены требования к про-
фессорско-преподавательскому составу. Содер-
жание образования претерпело наибольшие из-
менения. К числу главных учебных предметов 
отнесены: 

1) дисциплины, важные для изучения фор-
тификации (устройство главного вала, история 
фортификации и применение ее к местности); 

2) все отделы строительного искусства (ма-
териаловедение, строительные работы и мастер-
ства, устройство оснований зданий, оборони-
тельные здания, гидротехнические сооружения, 
мосты, шоссе, железные дороги, отопление и 
вентиляция); 

3) архитектура; 
4) строительная и практическая механика. 
К числу вспомогательных предметов от-

несены высшая математика, начертательная 
геометрия, геодезия, минералогия, геогнозия, 

военная администрация и др. Введение но-
вых предметов находилось во власти военного  
министра. 

Выводы

Таким образом, система подготовки инже-
нерных кадров в Российской Империи прошла 
сложный путь своего развития. С определенной 
долей условности этапы ее становления можно 
определить не только по реализации стратегий 
подготовки кадров в различные периоды, свя-
занные с развитием технологических укладов, 
но и по методологическим индикаторам, кото-
рыми является динамика понятийно-терминоло-
гического ряда, фиксирующая вошедшие в арсе-
нал профессиональной лексики приращения и 
новообразования. В период, не содержащий ак-
тивного включения зарубежных специалистов в 
решение задач обороны, профессиональная лек-
сика содержала преимущественно русскую тер-
минологию (розмыслы, служивые люди, вежа, 
цифирь и др.). Период, связанный с активным 
включением зарубежных специалистов в про-
цесс инженерной подготовки, характеризуется 
изменением лексического состава, обозначаю-
щего как учебные дисциплины, так и штат, обес- 
печивающий их реализацию (инженер, фор-
тификация, гидротехника, геодезия, геогнозия, 
мурверк, репетитор, квартирмистр, капте-
нармус и др.). Понятийно-терминологический 
ряд можно рассматривать как дополнительный 
индикатор, свидетельствующий о проявлении 
определенной тенденции в подготовке кадров. 
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ТеХноЛогиЯ «ПеРеВеРнуТЫЙ кЛасс»  
В соВРеМенноЙ оБРаЗоВаТеЛЬноЙ сРеде

ключевые слова: «Перевернутый класс»; 
цифровая образовательная среда; видеоподка-
сты; клиповое мышление; цифровая трансфор-
мация системы образования.

Аннотация: Целью данной статьи является 
рассмотрение того, как с помощью современных 
цифровых технологий можно усовершенство-
вать методику преподавания «Перевернутый 
класс». Проблема преподавания в настоящее 
время заключается в том, что у учащихся пре-
обладает так называемое клиповое мышление. 
Было предположено, что для того, чтобы удер-
живать внимание таких учеников, необходимо 
заинтересовать их и тем самым мотивировать к 
изучению предмета. В результате такая заинте-
ресованность была достигнута с помощью спе-
циальных сервисов, встроенных в изучаемый 
материал. 

Традиционный метод обучения иностран-
ным языкам заключается в объяснении препо-
давателем грамматического материала на уро-
ке с последующим выполнением учащимися 
упражнений для лучшего понимания и закре-
пления пройденного материала. Кроме того, на 
дом задается домашнее задание, которое затем 
проверяется на уроке. Однако, в Вудландской 
школе в штате Колорадо (США) в 2007 г. двумя 
учителями естественных наук Джонатаном Бер-
гманом и Аароном Cамсу была предложена но-
вая методика преподавания английского языка – 
преподавание наоборот. Эта методика получила 
название «Перевернутый класс» и произошла от 
английских слов flipped classroom. Принцип та-
кого обучения строится на том, что основной те-
оретический материал учащиеся изучают дома, 
самостоятельно, посредством информационных 

и коммуникационных технологий, таких как 
видеолекции, аудиолекции, интерактивные ма-
териалы и т.п., а в классе делаются упражнения 
и задания под руководством преподавателя, то 
есть каждый урок при такой методике посвящен 
практике. Фактически умение применять полу-
ченные знания на практике, в реальных задачах  
как раз и является той компетенцией, которая 
требуется от современного человека с образова-
нием. И это несомненное преимущество данно-
го подхода при обучении.

Для лучшего усвоения материала Д. Бер-
гман и A. Самсу в помощь обучаемым создавали 
короткие видеоподкасты с материалами лекций, 
которые ученики должны были смотреть дома. 
В настоящее время принцип методики остается 
таким же, но широкие возможности цифровой 
образовательной среды позволяют значительно 
разнообразить презентацию необходимого изу-
чаемого теоретического материала. Кроме того, 
учащиеся могут изучать материал в удобное 
время и в своем собственном темпе. Ученики 
имеют возможность посмотреть видеоуроки или 
прослушать аудиозапись лекции столько раз, 
сколько им необходимо, или поставить на пау-
зу, чтобы осмыслить полученную информацию. 
Это особенно ценно для «тугодумов» и мед-
лительных учеников, так как их никто не под-
гоняет, когда они не успевают за темпом более 
«быстрых учеников». В дополнение к подкастам 
при самостоятельной подготовке дома ученики 
могут пользоваться большим количеством до-
полнительных источников информации в Ин-
тернете.

Однако при данном подходе у учащихся, 
особенно незнакомых с данным методом, может 
появиться соблазн не изучать материал дома, са-
мостоятельно, а понадеяться на традиционное 
объяснение преподавателя на уроке. Несомнен-
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но, такие учащиеся будут «не в теме» на уроке, 
что приведет к еще большему непониманию ими 
предлагаемого для освоения на уроке практиче-
ского материала, основанного на предваритель-
ной теории, изученной дома. Таких учеников 
необходимо заинтересовать и мотивировать. 
Следует отметить, что мотивация к учебе и кон-
центрация внимания становятся выше, если уча-
щийся может принимать в процессе непосред-
ственное участие. 

Проблема преподавания в наше время за-
ключается в том, что современные подростки 
редко обладают так называемым системным 
мышлением, присущем более старшему поколе-
нию, когда человек способен сконцентрировать-
ся для более глубокого понимания информации 
с возможностью ее дальнейшей систематизации. 
К сожалению, в современном мире преобладают 
учащиеся, имеющие клиповое мышление. При 
этом типе мышления человек не может длитель-
но и глубоко концентрироваться на получаемой 
информации. Напротив, человек воспринима-
ет информацию фрагментарно, короткими ку-
сками, не может сосредоточиться и постоянно 
перескакивает с одной темы на другую. Таким 
ученикам сложно слушать длинные грамматиче-
ские объяснения, они просто перестают воспри-
нимать передаваемую им информацию в полном 
объеме. Современным преподавателям прихо-
дится учитывать такую особенность учащихся и 
пытаться разнообразить подаваемый материал, 
заинтересовать учащихся, например, используя 
методику «Перевернутый класс» с применением 
цифровых технологий.

Идея Д. Бергмана и A. Самсу о предоставле-
нии обучаемым коротких видеоподкастов с ма-
териалами предварительно записанных лекций 
очень хорошо вписывается в принцип препо-
давания материала ученикам с клиповым мыш-
лением. Чтобы разнообразить преподаваемый 
таким образом материал, нами в видеоподкасты 
с помощью современных цифровых технологий 
были встроены короткие задания на понимание 
просмотренного материала, причем эти задания 
представляли собой не сухие обычные упраж-
нения. С помощью применения различных сер-
висов, таких как Learningapps, Sutori, Tiki-Toki, 
скучные упражнения были представлены в зани-
мательной форме. 

Общеизвестно, что визуальные образы за-
поминаются лучше, чем текст или речь. Как по-

казывают исследования, спустя 72 часа человек 
вспоминает около 10 % услышанного. Если ту 
же информацию подавать в виде изображений, 
то показатель повышается до 65 %. Визуаль-
ное представление данных можно передать с 
помощью инфографики. С помощью сервиса  
genial.ly в презентацию были вставлены фраг-
менты инфографики, что позволило лаконично и 
красочно донести материал обучающимся (сер-
висы easel.ly, Snappa, genial.ly, Infogram). Ин-
фографика позволяет структурировать данные и 
концентрирует внимание обучаемого на самой 
важной информации. 

Что касается непосредственно видеороли-
ков, то главная проблема при просмотре видео-
подкастов заключается в пассивности зрителей, 
т.е. обучаемых. На практике видно, что многим 
студентам сложно на протяжении всего занятия 
удерживать внимание на предмете лекции. Из-
вестно, что, если не сменить вид деятельности, 
большинство учащихся «отключатся» уже через 
10–15 минут. Мотивация к учебе и концентра-
ция внимания становятся выше, если учащий-
ся может принимать в процессе активное уча-
стие, а не монотонно конспектировать монолог  
учителя.

Вследствие этого и появляется необходи-
мость прикрепить к видеороликам задания на 
проверку понимания прослушанного и просмо-
тренного материала, причем опрос должен быть 
проведен не в традиционной, а в игровой форме. 
Нами в грамматический материал в заниматель-
ном видео были добавлены дополнительные 
ссылки на веб-ресурсы и проверочные задания, 
то есть видеоролики стали интерактивным. Это 
можно сделать с помощью сервисов Joyteca, 
123apps. В нашем случае использовался сервис 
genial.ly.

В результате применения цифровых ресур-
сов было отмечено, что грамматический матери-
ал усваивается лучше, а встроенные в игровой 
форме упражнения повышают заинтересован-
ность учащихся к изучаемому предмету.

Таким образом, технология «Перевернутый 
класс», особенно в сочетании с современными 
цифровыми технологиями, несомненно, может 
компенсировать недостатки традиционной об-
разовательной системы, в частности нехватку 
времени на объяснение теории и неумение уча-
щихся применять полученные ими знания на 
практике, а также мотивировать их к учебе. 
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Аннотация: Целью настоящего исследова-
ния является изучение результатов проведения 
регионального этапа Всероссийской олимпиады 
школьников по экологии в Чувашской Респуб- 
лике в 2023/2024 учебном году. Задачами ис-
следования являются: анализ результативности 
участия школьников муниципальных округов 
Чувашии на региональном этапе Всероссийской 
олимпиады школьников (ВсоШ) по экологии, 
изучение ответов школьников на задания те-
оретического тура и защиты проектов. Мето-
ды: анализ осуществлялся на основе данных, 
предоставленных Центром одаренных детей и 
молодежи «Эткер» Минобразования Чувашии. 
Обработка данных осуществлялась с помощью 
программы и Statistica 7.0. Результаты: анализ 
данных показал достаточно большой уровень 
вовлеченности образовательных организаций 
республики в систему подготовки обучающихся 
к участию в ВсОШ по экологии. Лидирующие 
позиции занимают обучающиеся из г. Чебокса-
ры, г. Новочебоксарска, Янтиковского и Урмар-
ского муниципальных округов. У большинства 
школьников возникли сложности при ответе на 
вопросы раздела «Эволюционная экология». 

Актуальность. Олимпиады школьников 
играют важную роль в выявлении наиболее та-
лантливых учащихся, мотивируют к углублен-
ному изучению дисциплины, развивают твор-
ческое мышление, выполняют ведущую роль в 

формировании высокопрофессиональных на-
учных кадров страны [3]. Экология как наука о 
взаимоотношениях организмов с окружающей 
средой, механизмах поддержания гармонии в 
окружающем мире во многом определяет при-
оритеты современного развития [1]. Экологи-
ческие представления участвуют в формирова-
нии современного мировоззрения, составляют 
основу системы образования и формирования 
культуры [2; 3]. В настоящее время возраста-
ет необходимость расширения экологического 
образования в соответствии с современными 
представлениями об экологии как основе есте-
ственно-научной картины мира и концепции 
устойчивого развития [1]. Анализ результатив-
ности проведения регионального этапа Всерос-
сийской олимпиады школьников (ВcоШ) по 
экологии в субъектах страны является актуаль-
ным для мониторинга и совершенствования си-
стемы экологического образования.

Факультет естественнонаучного образова-
ния Университета Яковлева с 2015 г. принимает 
участие в организации и проведении региональ-
ного этапа ВсОШ по экологии и является базой 
для организации учебно-тренировочных сборов. 
Анализ результатов проведения регионального 
этапа позволит совершенствовать систему обу-
чения школьников и увеличить эффективность 
участия в олимпиаде. Целью настоящего иссле-
дования является изучение результатов прове-
дения регионального этапа ВсОШ по экологии 
в Чувашской Республике в 2023/2024 учеб- 
ном году.

Материалы и методы. Анализ эффектив-
ности выступления школьников Чувашии в 
ВсОШ по экологии проводился на основе дан-
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ных, предоставленных Центром одаренных 
детей и молодежи «Эткер» Минобразования 
Чувашии. Обработка данных проводилась с по-
мощью программы Statistica 7.0.

Результаты. Согласно требованиям к про-
ведению регионального этапа по экологии, раз-
работанным и утвержденным на заседании Цен-
тральной предметно-методической комиссии по 
экологии, региональный этап проводится в два 
тура – теоретический и проектный [5]. Результа-
тивность участия школьников муниципальных 
округов Чувашии на региональном этапе ВсОШ 
по экологии в 2023/2024 учебном году приведе-

на в табл. 1.
 В девятом классе на региональном этапе 

ВсОШ по экологии в 2023/2024 учебном году 
приняли участие 32 школьника. Доля победите-
лей и призеров из числа участников была наи-
большая в девятом классе в г. Новочебоксар-
ске, Янтиковском (100 %) и Урмарском (67 %)  
муниципальных округах. В десятом классе 
на региональном этапе ВсОШ по экологии в  
2023/2024 учебном году принял участие  
31 школьник. Доля победителей и призеров из 
числа участников была наибольшая в десятом 
классе в Урмарском муниципальном округе  

Таблица 1. Результативность участия школьников Чувашии  
в региональном этапе ВсОШ по экологии в 2023/2024 учебном году

Муниципальные округи
9 класс 10 класс 11 класс

У П У П У П
г. Чебоксары 14 5 23 7 23 7
г. Новочебоксарск 2 2 1 0
г. Алатырь
г. Канаш 3 0
г. Шумерля 1 0 1 0
г. Ядрин
Алатырский 1 0
Аликовский 2 0
Батыревский 
Вурнарский 1 0 1 0
Ибресинский 1 0
Канашский 
Козловский 1 0 1 0 1 0
Комсомольский 1 0
Красноармейский 2 0 2 0 2 0
Красночетайский 
Мариинско-Посадский 
Моргаушский 
Порецкий 
Урмарский 3 2 1 1 2 2
Цивильский 1 0
Чебоксарский 1 0
Шемуршинский 
Шумерлинский 
Ядринский 2 0
Яльчикский 
Янтиковский 1 1
примечание: У – участники; П – победители и призеры
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(100 %). В одиннадцатом классе на региональ-
ном этапе ВсОШ по экологии в 2023/2024 учеб-
ном году приняли участие 32 школьника. Доля 
победителей и призеров из числа участников 
была наибольшая в десятом классе в Урмарском 
муниципальном округе (100 %). Не было пред-
ставлено ни одного участника регионального 
этапа ВсОШ по экологии из г. Алатырь, г. Ядри-
на, Батыревского, Канашского, Красночетай-
ского, Мариинско-Посадского, Моргаушского, 
Порецкого, Шемуршинского, Шумерлинского, 
Яльчикского муниципальных округов.

Анализ результатов выполнения школьни-
ками заданий теоретического тура показал, что 
учащиеся 9 класса лучше всего справились с 
заданием о возможной судьбе популяции опре-
деленного вида, обитающей на данной терри-
тории, при изменении условий среды. Макси-
мальное количество баллов получили 72,22 % 
учащихся. Школьники хуже справились с зада-
нием, связанным с указанием главных условий, 
необходимых для обеспечения действия меха-
низма отбора. С данным вопросом справился 
лишь один учащийся. Учащиеся 10 класса луч-
ше всего справились с заданием о том, можно 
ли говорить о круговороте веществ в биосфере 
и можно ли говорить о круговороте энергии в 
биосфере. На данный вопрос ответили 74,19 % 
учащихся. Максимальное количество баллов, 
которые школьники 9 класса могли получить на 
теоретическом туре, составило 72 балла. Сред-
ний балл выполнения заданий теоретической 
части в 9 классе составил 44,09 ± 2,43 балла. 
Школьники 10 класса хуже всего справились с 
заданием о том, почему экологию можно опре-
делить как науку о единстве мира, почему че-
ловек как бы «выделился» из природы, почему 
он хочет «вернуть» себя обратно и почему для 
сохранения отдельных видов необходимо сохра-
нение местообитания, и с вопросом о главном 
критерии для выделения вида во времени и в 
пространстве. Максимальное количество баллов 
на данные вопросы получил лишь один учащий-
ся. Максимальное количество баллов, которые 
школьники 10 класса могли получить на теоре-
тическом туре, составило 80 баллов. Средний 
балл выполнения заданий теоретической части в 
10 классе составил 49,32 ± 3,28 балла. Учащиеся 
11 класса лучше всего справились с заданием о 
том, можно ли говорить о круговороте веществ 
в биосфере и можно ли говорить о круговороте 
энергии в биосфере. На данный вопрос ответили 

84,38 % учащихся. Школьники 11 класса хуже 
всего справились с заданием об указании трех 
главных условий, необходимых для обеспече-
ния действия механизма отбора. Максимальное 
количество баллов на данный вопрос получили 
три учащихся. Наибольшее количество баллов, 
которые школьники 11 класса могли получить на 
теоретическом туре, составило 88 баллов. Сред-
ний балл выполнения заданий теоретической ча-
сти в 11 классе составил 66,22 ± 2,11 балла.

Оценка проекта складывается из оценивания 
рукописи проекта и устной защиты проекта [5]. 
Максимальное количество баллов за рукопись 
проекта – 18. Средний балл по оценке рукописи 
проекта в 9 классе составил 15,63 ± 0,55 балла,  
в 10 классе – 14,94 ± 0,58 балла, в 11 классе – 
16,79 ± 0,29 балла. У учащихся девятого класса 
были трудности с критерием, связанным с адек-
ватностью подходов и методов исследования (у 
33,33 % участников регионального этапа), со-
ответствием объема выполненной работы и ре-
зультатов исследования для достижения цели 
работы, обоснованностью критического обзора 
состояния проблемы и обоснованностью вы-
водов (у 30,56 % школьников). У десятикласс-
ников были трудности с критерием, связанным 
с творческим подходом и оригинальностью 
работы (у 45,16 % участников регионально-
го этапа), структурированностью, четкостью и 
лаконичностью изложения, обоснованностью 
критического обзора состояния проблемы и обо-
снованностью выводов (у 41,94 % школьников). 
У одиннадцатиклассников были трудности с 
критерием, связанным с соответствием темы, 
цели и задач содержанию работы и выводам  
(у 25,00 % обучающихся).

Средний балл по оценке рукописи про-
екта в 9 классе составил 15,63 ± 0,55 балла,  
в 10 классе – 14,94 ± 0,58 балла, в 11 классе –  
16,79 ± 0,29 балла. Максимальное количе-
ство баллов за защиту проекта – 18. Средний 
балл по оценке рукописи проекта в 9 клас-
се составил 15,63 ± 0,55 балла, в 10 классе –  
14,94 ± 0,58 балла, в 11 классе – 16,79 ± 0,29 бал- 
ла. Средний балл по оценке рукописи про-
екта в 9 классе составил 15,38 ± 0,56 балла, в 
10 классе – 14,06 ± 0,76 балла, в 11 классе –  
15,65 ± 0,70 балла. 

В 2023/2024 учебном году средний про-
цент верно выполненных заданий был выше в 
11 классе и составил 79,56 ± 1,96 %. В 9 клас-
се данное значение составило 69,53 ± 2,86 %, в  
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10 классе – 67,52 ± 3,63 % (рис. 1).
В 2023/2024 учебном году от Чувашской 

Республики была направлена команда в составе 
восьми человек, пять школьников заняли призо-
вые места.

Заключение. Анализ результатов проведе-
ния регионального этапа ВсОШ по экологии в 
Чувашии в 2023/2024 учебном году показал до-
статочно большой уровень вовлеченности обра-
зовательных организаций в систему подготовки 
обучающихся к участию в ВсОШ по экологии. 
Лидирующие позиции занимают обучающие-
ся из г. Чебоксары, г. Новочебоксарска, Янти-

ковского и Урмарского муниципальных окру-
гов. Для увеличения результативности участия 
школьников региона на заключительном этапе 
ВсОШ предлагается совершенствование систе-
мы подготовки педагогов с профессиональной 
компетенцией в области экологии, эколого-про-
светительной работы для формирования эко-
логической культуры населения. Вовлечение 
школьников в олимпиадное движение по эколо-
гии будет способствовать развитию творческих, 
интеллектуальных способностей обучающихся, 
воспитанию гармоничной, социально ориенти-
рованной и патриотичной личности.
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Аннотация: В статье рассмотрены особен-
ности организации мастер-классов при фор-
мировании экологических знаний учащихся, 
возможности использования экологических 
мастер-классов для повышения заинтересован-
ности обучающихся предметами естественно- 
научного направления в системе взаимодей-
ствия общеобразовательных организаций и выс-
ших учебных заведений. Цель статьи: изучить 
особенности организации и проведения мастер-
классов при формировании экологических зна-
ний у обучающихся. Задачи: представить при-
мер использования образовательных практик 
на базе технопарка для продуктивного взаимо-
действия школы и вуза; охарактеризовать осо-
бенности мастер-класса как метода обучения. В 
ходе работы использованы следующие методы: 
обобщение и интерпретация научных данных, 
анализ опыта взаимодействия конкретного вуза 
со школами. Результатами исследования стали 
обобщение опыта и выявление особенностей 
взаимодействия школы и вуза в области есте-
ственно-научного образования. 

В соответствии с Концепцией экологическо-
го образования Российской Федерации, направ-
ленной на формирование основ экологической 
культуры обучающихся, перед образовательны-
ми учреждениями страны ставится задача обу-
чения и воспитания подрастающего поколения, 
ответственного за состояние окружающей сре-
ды. Экологическая культура учащихся должна 
стать результатом непрерывного экологического 
образования на всех уровнях общего образова-

ния, от дошкольного до среднего общего обра-
зования, направленного на устойчивое развитие 
общества [1]. 

Анализ научной литературы показал, что 
имеется достаточное количество работ в области 
экологического образования. Среди них можно 
выделить исследования, связанные с содержа-
нием экологического образования (Н.Н. Ве- 
ресов, С.Н. Глазачев, И.Д. Лаптев и др.); иссле-
дования, рассматривающие теоретические ос-
новы экологического образования (И.Д. Зверев,  
И.С. Ильясова, В.А. Лосев и др.); исследования, 
касающиеся экологической ответственности об-
учающихся (Ю.К. Бабанский, В.А. Сластенин, 
И.Т. Суравегина, И.Н. Пономарева, Г.И. Щукина 
и др.). Авторы рассматривают педагогические 
условия как важный аспект, влияющий на успеш-
ность и эффективность образовательного про-
цесса. Эти условия включают в себя следующие 
компоненты: организационные, методические, 
психологические, социальные и культурные, 
материально-технические [2; 4]. Исследования 
педагогических условий направлены на опреде-
ление того, как эти компоненты влияют на про-
цессы обучения и воспитания, каким образом 
можно их оптимизировать для достижения наи-
лучших результатов в образовании. 

Концепция экологического образования 
Российской Федерации [1] подчеркивает значи-
мость внеурочной деятельности и дополнитель-
ного образования как неотъемлемых компонен-
тов экологического просвещения молодежи.

Рассмотрим реализацию данного направле-
ния в Чувашском государственном педагогиче-
ском университете (чгПу) имени И.Я. Яков- 
лева. Количество эколого-просветительских 
мероприятий в вузе заметно выросло за по-
следние годы. Активное участие в различных 
экологических инициативах мотивирует сту-
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дентов и в последующем на изучение экологии, 
формирование четкой позиции на познаватель-
ную и практическую природоохранную дея-
тельность, что является важным для будущего  
педагога. 

В рамках профориентационной работы и 
дней открытых дверей преподаватели и студен-
ты кафедры естественно-научного образования 
знакомят учеников общеобразовательных уч-
реждений с правилами приема в педагогический 
вуз, направлениями подготовки и специально-
стями, формами и условиями обучения и даль-
нейшего трудоустройства. Представление вуза 
сопровождается показом видеороликов, презен-
таций и буклетов. Но самым интересным для 
школьников является знакомство с ресурсами и 
оборудованием технопарка универсальных пе-
дагогических компетенций. 

На базе лаборатории «Биоинноватика» 
технопарка для учащихся проводятся мастер- 
классы с использованием цифровых лаборато-
рий и нового современного оборудования кон-
троля качества среды. 

Мастер-класс – это современная форма об-
учения, в которой центральное место отводится 
демонстрации оригинальных приемов работы с 
информацией, что позволяет учащимся быстро и 
эффективно овладеть новыми знаниями и навы-
ками. Создаются комфортные условия для обу-
чения, в которых ученик оказывается в ситуации 
успеха, тем самым процесс познания становится 
эффективным и привлекательным. Данное об-
учение обеспечивает смену деятельности, пре-
дотвращает нервные перегрузки. Мастер-класс, 
в отличие от других форм представления инфор-
мации и обучения, характеризуется тем, что его 
участники овладевают творческими приемами 
решения педагогических проблем. Данный вид 
обмена опытом развивает нестандартное мыш-
ление, стимулирует достижение наилучших ре-
зультатов [5]. 

Экологический мастер-класс, который про-
водился в технопарке ЧГПУ имени И.Я. Яковле-
ва с учащимися образовательных организаций, 
включает в себя:

– знакомство с цифровой лабораторией 
Releon – это устройство с программным обес- 
печением и мультидатчиками, позволяющее из-
учить параметры качества среды;

– работу с многофункциональным эколо-
гическим анализатором «Эковизор» – исполь-
зуется для экспресс-анализа и оценки факторов 

окружающей среды (содержание нитратов в 
свежих овощах и фруктах, жесткость воды и ка-
чество воды, уровень радиационного фона, уро-
вень электромагнитных полей от бытовых пред-
метов и оборудования);

– ознакомление с кейсами «Альтернатив-
ная энергетика», «Биотопливо» – позволяют из-
учить перспективные способы получения, пере-
дачи и использования альтернативной энергии с 
учетом экологических аспектов.

Цифровая лаборатория позволяет провести 
анализ параметров воздушной среды: атмосфер-
ного давления, освещенности, относительной 
влажности, скорости потока воздуха, температу-
ры воздуха, содержания кислорода, углекислого 
газа. Также оборудование можно использовать 
для анализа воды и растворов, параметров поч- 
вы. Удобство лаборатории заключается в том, 
что ее можно подключать и к компьютеру, и к 
планшету. Все показатели можно транслировать 
на интерактивную доску. Программное обеспе-
чение позволяет сохранять полученные резуль-
таты в Microsoft excel. В процессе ознакомления 
с приборами учащиеся по желанию могут уча-
ствовать в измерении вышеперечисленных по-
казателей. 

На втором этапе интерактивной формы об-
мена опытом учащиеся знакомятся с эковизо-
ром – многофункциональным прибором, про-
изводящим экологический контроль различных 
показателей. Данное устройство работает в ре-
жимах нитрат-тестера, индикатора электриче-
ских и магнитных полей, дозиметра радиации и 
анализатора воды. Прибор можно подключить к 
компьютеру для сохранения статистических из-
мерений. Во время проведения мастер-класса 
каждому ученику предоставляется набор рабо-
чего оборудования (эковизор, фрукты и овощи, 
фильтровальная бумага для просушки зонда, 
стакан с водой для установления жесткости). 
На данном этапе школьники учатся работать с 
прибором, им предлагается измерить уровень 
магнитного излучения их смартфонов, радиа-
ции, количество нитратов в продуктах и качест- 
во воды.

На завершающем этапе мастер-класса ре-
бята знакомятся с кейсами, с оборудованием, 
включающим в себя макеты станций по выра-
ботке альтернативных источников энергии. В 
кейсах находятся элементы для наглядной де-
монстрации механизма работы ветровых стан-
ций, гидроэлектростанций, электромобилей и 
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накопления солнечной энергии, производства 
биоэтанола с помощью биотехнологических 
процессов, спиртового брожения, дистилляции. 

Особенность мастер-класса как метода обу-
чения заключается в том, что за небольшой про-
межуток времени участники получают новые 
знания, которые закрепляются практической ра-
ботой. Данный вид работы наиболее эффективен 
для учащихся 8–11 классов. Проведение данных 
экологических мастер-классов способствует по-
вышению интереса к предметам естественно-
научного профиля, следовательно, к получению 
в будущем профессий, связанных с биологией, 
экологией и химией.

С целью получения обратной связи от участ-
ников после мастер-класса проводился опрос, 
реализованный с помощью инструмента google 
Forms. В 2023/2024 учебном году в мастер-клас-
сах технопарка приняли участие 243 школьника, 
из которых 31 % составили учащиеся 11 класса, 
37 % – 10 класса, 22 % – 9 класса и 10 % – 8 клас-
са. Анализ данных опроса показал, что мастер-
класс вызвал интерес у 87,2 % участников, при 
этом 58,4 % респондентов отдали бы предпо-
чтение работе с эковизором. Результаты ответов  
респондентов показали, что интерес к предме-
там естественно-научного цикла (76,5 %) и же-
лание связать свою профессию с экологией, био-
логией и химией (65,8 %) тесно связаны между 
собой.

Необходимость совершенствования взаимо-
действия в системе «школа – вуз» подтверждает-
ся исследованиями многих авторов и определя-
ется его потенциалом для повышения качества 
образования [2–4]. Школы получают возмож-
ность знакомиться с современным оборудова-
нием вузов и интегрировать его в свои учебные 
программы, а вузы – проводить целенаправлен-
ную профориентационную работу, способству-
ющую формированию профессионального са-
моопределения у школьников.

Систематизация теоретических сведений 
по разработке экологических образовательных 
мероприятий позволила на базе технопарка вуза 
создать интересный мастер-класс с использова-
нием нового оборудования, который можно де-
монстрировать в будущем во время проведения 
дней открытых дверей. 

Анализ результатов применения образо-
вательного мастер-класса позволил выявить 
его положительное влияние на формирование 
творческих и практических навыков у учащих-
ся в кратчайшие сроки. Кроме того, участники 
мастер-класса выразили интерес к дисципли-
нам естественно-научного цикла. Обучающиеся 
общеобразовательных организаций ознакоми-
лись с техническим оснащением педагогическо-
го университета, его возможностями для про-
ведения учебной и научно-исследовательской  
работы. 
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Аннотация: Целью данной статьи является 
анализ педагогических принципов формирова-
ния информационно-коммуникативной культу-
ры у студентов современного вуза. Задачи ста-
тьи: аргументация актуальности исследуемой 
проблемы, определение принципов формирова-
ния информационно-коммуникативной культу-
ры у студентов современного вуза. Гипотеза: мы 
предполагаем, что эффективность формирова-
ния информационно-коммуникативной культу-
ры у студентов в высшей школе будет выше в 
том случае, если применять в образовательной 
деятельности комплекс педагогических подхо-
дов, основными из которых являются симуля-
кративный, герменевтический, асимулякратив-
ный, нарративный; если образовательная среда 
вуза обогащает информационно-ценностный 
потенциал развития личности и способствует 
развитию информационно-коммуникативной 
культуры; если все обучающиеся системати-
чески повышают уровень информационной, 
коммуникативной и политико-правовой грамот-
ности. Методы исследования: анализ, синтез, 
обобщение философской и педагогической ли-
тературы, сравнение, сопоставление, система-
тизация материала. Достигнутые результаты: в 
процессе нашего исследования было доказано, 
что формирование концептуальных основ циф-
рового воспитания студентов в высшей школе 
явилось основой повышения уровня киберин-
культурации, информационной, коммуникатив-
ной, политико-правовой грамотности студенче-

ской молодежи, детерминированной актуальной 
социокультурной ситуацией. 

Современные реалии развития российского 
и мирового социума актуализируют осмысление 
новых вызовов для педагогической науки. Рост 
противоправной активности, информационной 
безграмотности и снижение коммуникационных 
навыков инициируют потребность в целенаправ-
ленной педагогической поддержке студентов 
в образовательной практике высшей школы. В 
условиях повышения информационной неопре-
деленности, которая усиливается во время соци-
ально-исторических кризисов, молодежи крайне 
сложно грамотно реагировать на возникающие 
информационные феномены с должным крити-
ческим осмыслением увиденного [1; 2]. 

Технологическая основа современной куль-
турной парадигмы детерминирует развитие 
множества форм культурной идентичности в 
молодежной студенческой среде. Спецификой 
данных процессов является одновременное ин-
тегрирование социального знания, историко-
культурных когнитивных структур и личного 
эмоционального восприятия в единые скрепы 
восприятия, что часто становится причиной 
принятия недостоверной, фейковой информа-
ции как истины и роста контркультурных моло-
дежных движений.

Педагогу в таких условиях необходимо опи-
раться на изменение подхода к конструированию 
сущности воспитательных принципов в своей 
образовательной деятельности. Для формиро-
вания политико-правовой, информационно- 
коммуникативной культуры необходимо, без-
условно, применять как общие педагогические 
принципы (наглядности, доступности, систем-
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ности, субъектности, оптимизма, гуманизма, 
культуросообразности, технологичности, ин-
теграции), так и частные принципы (информа-
ционно-коммуникативной, политико-правовой 
направленности, обучения в течение всей жиз-
ни, коммуникационности, киберинкультурации, 
киберсоциализации, нравственно-смысловой 
деятельности, информационной осознанности, 
информационно-симулякративной неопреде-
ленности). Для успешной реализации выше- 
описанных принципов крайне важно их соче-
тать с группой общих (системный, культуроло-
гический, деятельностный) и частных (симуля-
кративный, асимулякративный, нарративный, 
герменевтический) педагогических подходов. 

Частная группа педагогических принципов 
методологически коррелирует с частной груп-
пой педагогических подходов, необходимых для 
формирования информационно-коммуникатив-
ной культуры, развития антитеррористическо-
го сознания, политико-правовой грамотности 
и нравственно-мировоззренческой определен-
ности у студентов. Так, для воспитания тради-
ционных духовно-нравственных ценностей в 
виртуальной среде крайне важно сочетать целе-
направленное педагогическое обучение в учеб-
ной и внеаудиторной образовательной деятель-
ности в высшей школе. Для снижения влияния 
негативных факторов необходимо своевременно 
осуществлять профилактику деструктивных яв-
лений в молодежной среде. В связи с этим важно 
инициировать развитие надпредметных навы-
ков у студентов в условиях неопределенности 
таким образом, чтобы в рамках образователь-
ной аудиторной работы возможно было систем-
но изучить те феномены киберинкультурации, 

которые позже будут представлены в рамках 
внеаудиторной воспитательной работы в уни-
верситете. За пределами такой организации об-
разовательной деятельности может создаваться 
негативное восприятие воспитательных меро-
приятий, не сочетающихся с моделью предмет-
ного образовательного пространства, регламен-
тируемого ФГОС 3++ и учебными планами. 
Поэтому так важно сочетать принципы культу-
росообразности с принципами достоверности, 
принципы субъектности, киберинкультурации, 
киберсоциализации с принципами наглядности, 
доступности и гуманизма, а принципы инфор-
мационно-коммуникативной, политико-право-
вой направленности, нравственно-смысловой 
деятельности, информационной осознанности, 
информационно-симулякративной неопределен-
ности с принципами системности, оптимизма, 
технологичности и интеграции [3; 4]. 

На наш взгляд, такое сочетание педагоги-
ческих принципов в образовательной деятель-
ности будет инициировать для студентов повы-
шение личностной значимости когнитивных и 
мировоззренческих семиотических структур, 
необходимых для формирования информа- 
ционно-коммуникативной культуры в условиях 
современного вуза [5]. 

Полагаем, что современное цифровое вос-
питание молодежи, включающее в себя фор-
мирование информационно-коммуникативной 
культуры, выступает приоритетным направле-
нием в высшем образовании, поскольку спо-
собствует профилактике правового нигилизма,  
кибертерроризма и не может выступать хаотич-
ной системой, так как подчиняется общим и 
частно-педагогическим принципам.
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дное; ассимиляция; компьютерный термин; ино-
язычное слово.

Аннотация: Цель исследования – описать 
специфику процесса заимствования и ассимиля-
ции иноязычных слов компьютерной тематики в 
русском языке в XXI в. Задача – исследовать ос-
новные источники пополнения гнезд, процессы 
фонетико-орфографического и грамматического 
освоения заимствований. Гипотеза: адаптация 
слова к иной языковой системе – процесс посте-
пенный и во многих случаях длительный. При 
рассмотрении такой адаптации как сложного ди-
ахронического процесса на первый план высту-
пает идея поэтапного освоения перенесенного из 
одной языковой системы в другую слова во всех 
характеризующих его составляющих (адаптация 
фонетическая, орфографическая, грамматиче-
ская, семантическая). Методы исследования: 
сплошной выборки; приемы систематизации и 
обобщения анализируемого материала. Достиг-
нутые результаты: в современном русском языке 
отмечено большое количество трансплантов или 
варваризмов, распространенных в компьютер-
ной лексике (notebook, on-line, off-line, provider, 
site, server, software, e-mail). Освоение рассма-
триваемых заимствований идет чрезвычайно 
активно: они приобрели русскую фонетическую 
форму, получили грамматические характери-
стики, мотивировали значительное число про- 
изводных. 

Появление заимствованных слов компью-
терной тематики связано с быстрым ростом 
компьютерных технологий и с массовым вне-
дрением персональных компьютеров и ком-

пьютерных устройств в повседневную жизнь 
обычного человека, развитием Интернета и 
сетевых технологий. Компьютерная термино-
логия находится в постоянном развитии. Неко-
торые общеупотребительные лексемы меняют 
свои значения, в то время как другие устаре-
вают и выходят из употребления. Изначально 
компьютерная лексика формировалась как уз-
коспециализированная, связанная с индустрией 
информационных технологий. Однако по мере 
того, как технологии распространяются и ста-
новятся общепринятыми в обществе, компью-
терная лексика превращается в общедоступную 
и понятную многим людям, профессиональ-
но не связанным с областью информационных  
технологий.

Говоря об освоении иноязычных слов в со-
временном русском языке, нельзя не остановить-
ся на признаках, которые необходимы для того, 
чтобы считать то или иное иноязычное слово 
адаптированным данной лексической системой, 
и которые отражают степень его ассимиляции. 
Разработкой данных признаков занимались 
многие лингвисты (Д.С. Лотте, Ю.С. Сорокин, 
Л.П. Крысин, В.М. Аристова, А.А. Брагина  
и др.). Д.С. Лотте считал, что подобные призна-
ки определяются следующими критериями: 

1) насколько сочетание звуков данного сло-
ва соответствует общепринятым звукосочетани-
ям данного языка; 

2) насколько морфологическая форма и от-
дельные формальные принадлежности слова со-
ответствуют общепринятым в данном языке; 

3) имеются ли производные от рассматри-
ваемого слова [2]. 

Исследователи отмечают, что системный 
подход к изучению освоения иноязычных слов 
начинается на графемно-фонетическом и мор-
фологическом уровнях. Фонетическое ос-
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воение иноязычных слов представляет собой 
процесс устранения чуждых фонетической си-
стеме русского языка звуков и звукосочетаний. 
В ходе фонетической адаптации иноязычных 
слов их звуковой облик претерпевает суще-
ственные изменения в русском языке. Некоторая 
неустойчивость, колебания звукового облика 
свидетельствуют о недостаточной адаптации 
заимствования, указывая на то, что оно нахо-
дится на этапе проникновения. Так, например, 
фонетическая форма слов, заимствованных из 
английского языка в недавнем прошлом, и их 
производных еще не вполне приспособилась 
к звуковому строю русского языка, что прояв-
ляется в разнобое при произношении твердых 
и мягких согласных: контент-[мэнэ]джер,  
[м’энэ]джер, [м’эн’э]джер (~ский, ~изм); 
контент[мэjк]ер, контент[м’эjк]ер (~ский, 
~ство) и т.п. В процессе фонетической адапта-
ции преодолеваются трудности, возникающие 
из-за различия между английским традицион-
ным написанием и произношением, а также про-
является тяготение к орфографическому стан-
дарту заимствований. 

Г.Г. Тимофеева выделяет три способа введе-
ния письменной формы заимствованного слова 
в русский язык: трансплантация, трансли-
терация, и практическая транскрипция [3]. 
Трансплантация предполагает введение ино-
странного слова в русский язык в иноязычном 
написании, с полным сохранением графического 
и орфографического облика (например, Internet, 
PC, CD, IT, IP); транслитерация, основанная 
на графическом принципе, предусматривает 
передачу заимствованного слова буквами за-
имствующего языка (например, баг, геймер, 
блогер); практическая транскрипция исполь-
зует фонетический принцип, при котором зву-
ки чужого слова передаются русскими буквами  
(файерволл, ноутбук).

Анализ графического материала показал, 
что несоответствие фонетических систем язы-
ков, влияние написания слова в языке-источ- 
нике, а также нередкое сосуществование прие-
мов транслитерации и практической транскрип-
ции, применяемых к одним и тем же словам, 
приводит к неизбежной неточности графиче-
ской записи иноязычного слова при заимствова-
нии, например: девайс/дивайс, апгрейд/апгрейт, 
аккаунт/эккаунт/экаунт, браузер/броузер, лап-
топ/лэптоп, пиксел(ь) и т.п. В результате бы-
стрыми темпами пополняется количество слов, 

написание которых определяется по словарю. 
Словари же приводят различные варианты за-
имствований и их производных в стремлении к 
их упорядочению в русской орфографии. Наи-
более актуальными проблемами правописания 
для иноязычных вхождений в настоящее время, 
в частности, являются употребление букв е или 
э после твердых согласных и гласной и, удвоен-
ных согласных и слитное, раздельное или де-
фисное написание слов. 

В письменной практике поток заимство-
ваний и их производных, в которых написание 
букв е/э после твердых согласных и гласной и 
колеблется, значителен: флэшка (флешка), кеш 
(кэш), вэб (веб) и т.п. Считаем целесообразным 
преимущественно сохранить написание буквы е 
после твердой согласной в соответствии с «Пра-
вилами русской орфографии и пунктуации». 
Употребление буквы э, на наш взгляд, должно 
быть обязательно мотивировано какими-либо 
лингвистическими причинами, например нали-
чием в языке омонимов, ср.: мэтр «учитель, на-
ставник» и метр «мера длины».

Среди новых заимствований и их произ-
водных немало таких, при написании кото-
рых встает вопрос об одном или удвоенном 
согласном: оф(ф)лайн, стрим(м)ер, хак(к)ер,  
спам(м)инг, блог(г)ер и т.п. Решение вопроса о 
записи слова с одним или удвоенным согласным 
требует теоретического обоснования. В качестве 
одного из критериев употребления одиночной 
или удвоенной согласной в заимствованном сло-
ве иногда предлагается применять принцип со-
ответствия написанию в языке-источнике, 
что предполагает в каждом конкретном случае 
установление языка-источника заимствования и 
знание правил орфографии языка-источника, а 
это не всегда возможно, тем более надо учесть 
тот факт, что по мере освоения иноязычного 
слова в русском языке имеет место упрощение 
удвоенных согласных и в произношении, и на 
письме. Полагаем вполне приемлемым принцип 
опоры на орфографический прецедент, пред-
ложенный В.В. Лопатиным: при выборе вари-
анта написания слова следует опираться на тип 
написания аналогичных с той или иной точки 
зрения слов [1].

Отсутствует единообразие в написании 
многих сложных слов иноязычного происхож-
дения, выступающих в качестве вершин СГ:  
он(-)лайн, оф(-)лайн, кибер(-)атака и т.п., а так-
же их производных. Русским языком осваивают-
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ся слова с продуктивными словообразователь-
ными компонентами, употребляющимися как в 
препозиции, так и постпозиции, новообразова-
ния с которыми составляют постоянно пополня-
ющиеся ряды слов, – один и тот же компонент 
в их составе может быть записан по-разному – 
слитно, через дефис, раздельно. Полагаем, что 
такое расхождение в написании производных 
приводит к затруднению пишущих и создает пу-
таницу. Новые факты языка должны подчинять-
ся действующим орфографическим правилам. В 
сложных словах при колебании между слитным 
и дефисным написанием считаем целесообраз-
ным предпочесть слитное написание: онлайн, 
офлайн, уикэнд, таймшер, шоумен, китчмен, 
бизнесвумен, бизнеследи, блокбастер и т.п.

Иногда передача иноязычных слов связыва-
ется с процессом трансплантации – на стадии 
начального внедрения и ассимиляции заимство-
вания, например: CD, IP, PC. Некоторые попыт-
ки грамматической адаптации названных лексем 
есть не что иное, как окказиональные образо-
вания (СDшный, PСшный). Аббревиатуры, об-
разовавшие в русском языке многозвенные СГ, 
в записи оформляются то в латинской графике, 
то в латинской и русской одновременно: CD → 
CD-RoM → CD-RoMный, CD-диск, CDшка. В 
процессе адаптации английские аббревиатуры 
за счет средств языка-реципиента становятся 
самостоятельными лексическими единицами: 
сиди, айпи, айви – с собственными формами сло-
воизменения, то есть способностью образовы-
вать морфологические парадигмы, иметь грам-
матические категории. Отметим, что большая 
часть существительных, относящихся к ком-
пьютерной специальной лексике, обнаруживает 
принадлежность к роду, способность склонять-
ся, например: письмо по e-mail-у, информация 
в Internet-e, сайт на Web-e и т.п. Англоязычные 
варваризмы, которые в СМИ зачастую переда-

ются латиницей (web, web page, browser, chat, 
notebook и т.п.), могут быть представлены в 
транслитерированной форме или способом прак-
тической транскрипции: веб-страница, браузер, 
интернет, ноутбук, онлайн, провайдер, сайт, 
сервер, софтвер, файл, хард-драйв, чат и т.п.  
Они настолько активно осваиваются русским 
языком, что каждое из них способно образовать 
целые СГ: вэб – 80 единиц, интернет – 182 еди-
ницы, онлайн – 62 единицы и др. Значительное 
количество часто употребляемых слов с ком-
понентами интернет- (~-биллинг, ~-контент, 
~-магазин, ~-провайдер) и веб- (~-администра-
тор, ~-дизайн, ~-компоненты и т.п.) свидетель-
ствует о высокой продуктивности образования 
сложных слов с англицизмом или с калькой в 
роли одного из компонентов (веб-сайт, веб-
страница). В языке-источнике отмеченные тер-
мины пишутся раздельно (они состоят из двух 
независимых слов, при этом первый компонент 
словосочетания выполняет функцию определе-
ния по отношению ко второму), тогда как в рус-
ском языке закрепляется вариант дефисного на-
писания. 

 Исследуемый языковой материал показал, 
что в XXI в. наблюдается интенсивное освоение 
иноязычных слов, отмечено большое количество 
трансплантов или варваризмов, распространен-
ных в компьютерной лексике (notebook, on-line, 
off-line, provider, site, server, software, e-mail). 
Многие из них представлены аббревиатурами 
(CD, PC). Отмечена способность трансплантов 
образовывать СГ, в состав которых входят про-
изводные, которые приобрели русскую фонети-
ческую форму (онлайн, офлайн, сиди), получили 
грамматические характеристики: категориально- 
грамматическое значение предметности, катего-
рию множественного числа (и-мейлы) и склоне-
ния, мотивировали значительное число произ- 
водных.

Список литературы

1. Лопатин, В.В. Русская словообразовательная морфемика / В.В. Лопатин. – М. : Наука, 1977.
2. Лотте, Д.С. Вопросы заимствования и упорядочения иноязычных терминов и терминоэле-

ментов / Д.С. Лотте. – М. : Наука, 1982. – 228 с.
3. Тимофеева, Г.Г. Новые английские заимствования в русском языке. Написание. Произноше-

ние / Г.Г. Тимофеева. – СПб. : Изд-во СПб ун-та, 1995. – 214 с.
 

References

1. Lopatin, V.V. Russkaia slovoobrazovatelnaia morfemika / V.V. Lopatin. – M. : Nauka, 1977.



184

GLOBAL SCIENTIFIC POTENTIAL№ 7(160) 2024
RuSSIAN LANGuAGE

2. Lotte, D.S. Voprosy zaimstvovaniia i uporiadocheniia inoiazychnykh terminov i terminoelementov /  
D.S. Lotte. – M. : Nauka, 1982. – 228 s.

3. Timofeeva, G.G. Novye angliiskie zaimstvovaniia v russkom iazyke. Napisanie. Proiznoshenie / 
G.G. Timofeeva. – SPb. : Izd-vo SPb un-ta, 1995. – 214 s.

 
© И.Ю. Суханова, 2024



185

ГЛОБАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ № 7(160) 2024
РУсскИЙ язЫк

УДК 81.367 

и.и. ЭФенДиев 

ФГБоУ во «Дагестанский государственный медицинский университет» Министерства 
здравоохранения российской Федерации, г. Махачкала

осоБенносТи адаПТаЦии  
ПеРсидскиХ ФРаЗеоЛогическиХ  

единиЦ В ЛеЗгинскиХ ЯЗЫкаХ

ключевые слова: фразеологическая едини-
ца; фразеология; заимствование; персидский 
язык; лезгинские языки; калька; полукалька.

Аннотация: Статья посвящена анализу фра-
зеологических единиц (Фе) лезгинских языков, 
заимствованных из персидского языка. Целью 
исследования является выявление особенностей 
адаптации персидских ФЕ в лезгинских языках. 
Задачи исследования: провести анализ структу-
ры компонентов лезгинских ФЕ для выявления 
факторов, определяющих появление схожих 
единиц в разных языках. Методы исследования: 
сбор и структурирование информации, опи-
сательный метод, анализ и сравнение данных. 
Проведенный анализ позволил сделать выводы 
об отсутствии в лезгинских языках полных за-
имствований, т.е. переходов персидских ФЕ в 
языки-реципиенты с исконными формальными 
и содержательными характеристиками. Для лез-
гинских языков наиболее характерны полукаль-
ки персидских фразеологизмов, среди которых 
выделяются две основные категории: именные 
и глагольные. В статье также анализируются се-
мантические заимствования, представляющие 
собой явление, когда персидские обороты речи 
переводятся в лезгинских языках буквально. 
Приведенные в работе примеры наглядно по-
казывают обогащение фразеологических систем 
лезгинских языков под воздействием персидско-
го языка. 

Список обозначений:
авар. – аварский язык; 
рус. – русский язык;
буд. – будухский язык; 
таб. – табасаранский язык;

лак. – лакский язык; 
хин. – хиналугский язык;
лезг. – лезгинский язык; 
цах. – цахурский язык;
перс. – персидский язык. 

Лингвисты в последние годы обращают 
все большее внимание на сравнительное изуче-
ние фразеологии разных языков, отличающих-
ся своими генетическими и типологическими 
особенностями. Обычно анализируются общие 
и отличительные характеристики ФЕ в рамках 
специфических категорий или разрядов. До не-
давнего времени исследователи фокусировали 
свое внимание на уникальности и непереводи-
мости ФЕ, при этом случаи их совпадения или 
сходства в разных языках либо не принимали во 
внимание, либо относились как к случайным и 
несущественным явлениям. В то же время ис-
следование общности межъязыковой фразео-
логии помогает раскрыть различные аспекты 
процессов формирования интернациональной 
фразеологии, выявить общие механизмы созда-
ния ФЕ, определить структуру компонентов и 
выявить факторы, которые определяют появле-
ние схожих ФЕ в разных языках.

Фонд ФЕ в дагестанских языках разделяет-
ся на два типа – исконный и заимствованный. 
Заимствованные фразеологизмы представляют 
собой лексические элементы, проникающие в 
дагестанские языки из различных недагестан-
ских языков. Исконный фонд ФЕ представляет 
собой старейший слой фразеологии, отражаю-
щий основу лексики дагестанских языков. Из-
учение устойчивых словосочетаний показывает, 
что персидских ФЕ в дагестанских языках не 
так много, как можно было бы предположить. 
Наиболее активное заимствование персидских 
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устойчивых выражений наблюдается в группе 
лезгинских языков. Это объясняется тем, что в 
силу своего географического распространения 
языки лезгинской группы в различные историче-
ские периоды подвергались большему влиянию 
персидского языка, нежели другие дагестан-
ские языки [5, с. 142]. В то время как у народов  
аваро-андо-цезской группы, в частности у беж-
тинцев, основная группа заимствований – это 
ФЕ из арабского и единично из грузинского язы-
ков [4, с. 107]. Такое влияние привело к актив-
ному заимствованию не только отдельных слов, 
но и устойчивых словосочетаний и паремий из 
персидского языка.

Исследование заимствованных персидских 
фразеологизмов подтверждает отсутствие пол-
ных заимствований в лезгинских языках, т.е. 
переходов устойчивых сочетаний в язык-реци- 
пиент с учетом формальных (структурных) и 
содержательных (лексико-семантических) ха-
рактеристик. Это объясняется различием в по-
строении атрибутивных конструкций в кон-
тактирующих языках. В дагестанских языках 
определение обычно предшествует определяе-
мому, в то время как в персидском языке опре-
деление следует за определяемым [5, с. 143]. 
Это привело к изменению порядка слов в пер-
сидских фразеологизмах в исследуемых языках, 
например:

перс. گنواه هتسد (daste-ye hāvang) – лезг. гье- 
венг десте; буд. гьевенг даста; хин. гьевенги 
даьсттаь ‘пестик’ (букв. ступы пестик);

перс. درخ لوپ (pul-e xord) – лезг. хирде пул; 
хин. хырда пыл ‘мелочь’ (букв. мелкие деньги); 

перс. لگ ملک (kalam-e gol) – буд. гыллу калам 
‘цветная капуста’ (букв. цветка капуста).

В отличие от полных фразеологических за-
имствований, в лезгинских языках чаще встре-
чаются кальки и полукальки персидских фра- 
зеологизмов. Существуют две основные катего-
рии полукалек фразеологизмов. Первая группа 
включает именные фразеологизмы, вторая груп-
па (более многочисленная) состоит из глаголь-
ных фразеологизмов, объединяющих лезгинские 
глаголы и персидские номинативные единицы.

В персидских номинативных словосочета-
ниях, где преобладает двухкомпонентная струк-
тура, происходит заимствование только одной 
части, в то время как другая часть замещается 
словами из лезгинских языков. Такое калькиро-
вание может затрагивать как основное, так и за-
висимое слово, например:

перс. نابز نیریش (širin zabān) – лезг., буд. ши-
рин мез; цах. ширин миз; таб. ширин мелз ‘слад-
коречивый’ (букв. сладкий язык);

перс. راتفک ریپ (pir-e kaftār) – лезг. кафтар 
къари; хин. кафттар къары; буд. кафттар къа-
ри (также лак. кавтар къари) ‘дряхлая старуха’ 
(букв. гиена-старуха);

перс. ادخ هدنب (bande-ye xodā) – лезг., таб. 
аллагьдин бенде; хин. гьуцари баьндаь; цах.  
аллагьин бенде ‘раб божий’, ‘человек’ (букв. 
бога раб).

В заимствованных персидских глагольных 
фразеологизмах особенностью является то, что 
калькированию подлежит только определенная 
часть устойчивого словосочетания – персидский 
глагол. Глагол в заимствованных фразеологиз-
мах часто является точным переводом персид-
ского этимона, в то время как именная часть 
остается неизменной. Следовательно, значение 
лезгинского фразеологизма часто совпадает со 
значением персидского прототипа: 

перс. نداد رازآ (āzār dādan) – лезг. азар гун; 
хин. азар лилкыи ‘мучить кого-либо’ (букв. му-
чение давать);

перс. ندمآ راکب (bekār āmadan) – лезг. бакара 
атун ‘пригодиться’ (букв. нужным приходить);

перс. ندز ندرگ (gardan zadan) – лезг. гардан 
ягъун; таб. гардан йивуб ‘обезглавливать’ (букв. 
шею ударять).

Семантические заимствования, также из-
вестные как кальки, представляют собой явле-
ние, когда обороты речи переводятся буквально. 
Примером таких заимствований могут служить 
персидские пословично-поговорочные фразео- 
логизмы, калькирование которых позволяет со-
хранить их основную смысловую нагрузку, од-
нако может привести к некоторым морфологи-
ческим или синтаксическим несоответствиям. 
Такие семантические заимствования являют-
ся ярким примером влияния одного языка на  
другой.

Согласно дагестанскому фразеологу  
А.Г. Гюльмагомедову, в лезгинском языке суще-
ствует значительное количество фразеологиз-
мов, которые имеют восточное происхождение. 
Исследователь утверждает, что при совпадении 
ФЕ необходимо избегать выводов о заимство-
вании их из других языков, «ибо даже в язы-
ках, отдаленных территориально и не имевших 
никаких контактов, можно найти немало ФЕ, 
структурно и семантически тождественных. Это 
объясняется общими закономерностями чело-
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веческого мышления и познания окружающей 
действительности» [1, с. 121].

Сторонником данной точки зрения является 
другой дагестанский фразеолог М.-Ш.А. Исаев.  
Говоря о природе восточных элементов в дар-
гинском фольклоре, он отмечает: «Семантика 
большого количества идиом, фразеологизмов, 
паремий, извлеченных из даргинского фоль-
клора, генетически восходит к восточным 
культурам – арабской, тюркской, персидской»  
[2, с. 173–174].

Невозможно не признать корректность дан-
ных утверждений. Вместе с тем предположе-
ние о том, что определенная часть иноязычного 
влияния на язык и культуру дагестанцев уходит 
корнями в персидский язык, становится более 
вероятным, учитывая значительное воздействие 
иранцев на народы Кавказа, Ближнего и Средне-
го Востока.

Лингвист и востоковед Х. Короглы по этому 
поводу пишет: «Многие персидские пословицы 
и поговорки имеют параллели у народов Сред-
ней Азии и Азербайджана. Иногда они совпада-
ют дословно. Очевидно, это следует объяснить 
культурно-экономическими связями, суще-
ствовавшими между этими народами издревле. 
Большую роль здесь играло и заимствование, 
конечно, в таких случаях, когда такая связь явно 
прослеживается» [3, с. 38].

Изучение «восточного» пласта фразеологии 
в дагестанских языках представляет интерес для 
дальнейших исследований. Мы ограничились 
только отдельными персидскими пословицами 
и поговорками. Примеры ФЕ взяты из сборни-
ка Х. Короглы [3]. Там же приведены параллели 
из других языков, если таковые имеются. Все 
персидские ФЕ, калькированные в исследуемых 
языках, можно разделить на точные и неточные. 
Точные кальки – это буквальные переводы пер-
сидских фразеологизмов, например:

перс. دیفس یناشیپ واگ (gāv-e pišāni-e sefid) – 
лезг. пеле къашкъа авай кал; таб. УнтIаъ лизи 
къашкъа айи хюни (также авар. нодо канаб 
гIака) «Корова с белой меткой на лбу»; ср.: рус. 
«Как белая ворона»;

перс. دیآ یم نابزب تسا لد رد هچنآ (ānče dar del  
ast bezabān miāyad) – лезг. рикIе авайди мецел-
ни къведа; таб. кIваъ айиб мелзниин шулу «Что в 

сердце, то и на языке» (букв. «То, что в сердце, 
и на язык придет»); ср.: рус. «Что на уме, то и на 
языке»;

перс. دیامن یم زاغ هیاسمه غرم (morq-e hamcāy-e 
qāz minamāyad) – лезг. къуншидин верч къаз хьиз 
аквада; таб. Гъуншдин пеъ гъазси рябкъюру; рут. 
къуншийды кIатI ки къвазна гьувгара «Сосед-
ская курица гусем выглядит»; ср.: рус. «В чужих 
руках ломоть велик».

Большая часть персидских фразеологиз-
мов относится к неточным из-за существен-
ных различий между морфолого-синтаксиче-
скими системами дагестанских и персидского  
языков. 

Исследование, проведенное нами, показы-
вает, что изменения в передаче персидских фра-
зеологизмов в лезгинских языках чаще всего 
происходят за счет перестройки отдельных еди-
ниц структурно-семантической группы. Важно 
отметить, что при этом сохраняется основное 
смысловое взаимодействие с первоисточником, 
например:

перс. دب رای زا هب دب رام (mār-e bad beh az yār-e 
bad) «Плохая змея лучше, чем плохой друг» –  
лезг. пис юлдаш гъуьлягъдилай бетер жеда; 
таб. пис дуст битIралан бетер ву «Плохой друг 
змеи хуже будет»;

перс. دنکیم بآ ار گنس ناوج هدعم (mede-e javān 
sang rā āb mikonad) «Желудок молодого чело-
века камень в воду растопит» – таб. жигьилин 
фуниъ гъванра ебцIуру «У молодого человека в 
животе и камень растает»;

перс. دورب دهاوخیم دوز تسا هدمآ رید (dir āmade  
ast zud mixāhad beravad) «Поздно придя, рано 
хочет уйти» – лезг. Геж атана, фад къфизва; 
таб. кьанди дуфну, ухди гъягъюра «Поздно при-
дя, рано уходит».

Приведенные примеры наглядно показыва-
ют, что фразеологические системы лезгинских 
языков в значительной степени обогатились под 
воздействием персидского языка. Тесные исто-
рические контакты между иранскими и даге-
станскими народами способствовали активному 
взаимодействию лезгинских и других дагестан-
ских языков с персидским языком, что привело 
к появлению большого количества заимствован-
ных устойчивых словосочетаний, калек и полу-
калек персидских паремий. 

Список литературы

1. Гюльмагомедов, А.Г. Основы фразеологии лезгинского языка / А.Г. Гюльмагомедов. – Ма-



188

GLOBAL SCIENTIFIC POTENTIAL№ 7(160) 2024
RuSSIAN LANGuAGE

хачкала : Даг. госуниверситет, 1978. – 128 с.
2. Исаев, М.-Ш.А. Природа и сущностные свойства восточных элементов в языковой картине 

мира даргинца (на материале фольклорной идиоматики) / М.-Ш.А. Исаев // IV Всесоюзная конфе-
ренция востоковедов «Восток: прошлое и будущее народов»: тез. докл. и сообщ. – Москва : Наука, 
1991. – 270 с.

3. Короглы, Х. Персидские пословицы, поговорки и крылатые слова / Х. Короглы. – 2-е изд., 
доп. – Москва, 1973. – 615 с.

4. Халилов, М.Ш. Заимствованный фонд фразеологических единиц бежтинского языка /  
М.Ш. Халилов // Языкознание в Дагестане. Лингвистический ежегодник. – Махачкала : Даг. госуни-
верситет, 1997. – С. 105–113.

5. Эфендиев, И.И. Персидская лексика в нахско-дагестанских языках / И.И. Эфендиев. – М. : 
Институт Языкознания РАН, 2003. – 260 с.

 
References

1. Giulmagomedov, A.G. Osnovy frazeologii lezginskogo iazyka / A.G. Giulmagomedov. – 
Makhachkala : Dag. gosuniversitet, 1978. – 128 s.

2. Isaev, M.-Sh.A. Priroda i sushchnostnye svoistva vostochnykh elementov v iazykovoi kartine 
mira dargintca (na materiale folklornoi idiomatiki) / M.-Sh.A. Isaev // IV Vsesoiuznaia konferentciia 
vostokovedov «Vostok: proshloe i budushchee narodov»: tez. dokl. i soobshch. – Moskva : Nauka,  
1991. – 270 s.

3. Korogly, Kh. Persidskie poslovitcy, pogovorki i krylatye slova / Kh. Korogly. – 2-e izd., dop. – 
Moskva, 1973. – 615 s.

4. Khalilov, M.Sh. Zaimstvovannyi fond frazeologicheskikh edinitc bezhtinskogo iazyka /  
M.Sh. Khalilov // Iazykoznanie v Dagestane. Lingvisticheskii ezhegodnik. – Makhachkala : Dag. 
gosuniversitet, 1997. – S. 105–113.

5. Efendiev, I.I. Persidskaia leksika v nakhsko-dagestanskikh iazykakh / I.I. Efendiev. – M. : Institut 
Iazykoznaniia RAN, 2003. – 260 s.

© И.И. Эфендиев, 2024



189

ГЛОБАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ № 7(160) 2024
ЯзЫКИ НАРОДОв зАРУБЕжНЫх СТРАН

УДК 81-2 

А.А. ГУжовА, Д.р. ГиЛЯзовА 

ФГБоУ во «казанский национальный исследовательский технологический  
университет», г. казань

ТРансФоРМаЦии ФРаЗеоЛогическиХ  
единиЦ ангЛиЙского ЯЗЫка  
В усТноМ ХудоЖесТВенноМ  

дискуРсе (на МаТеРиаЛе оБЗоРнЫХ  
ВидеоРоЛикоВ По ЛиТеРаТуРе и кино) 

ключевые слова: фразеология; фразеологи-
ческие единицы; художественный дискурс. 

Аннотация: Цель статьи – исследование 
трансформации фразеологических единиц в 
устном художественном дискурсе. Был прове-
ден анализ различных типов трансформаций, 
включая вклинивание, добавление компонентов, 
деформацию лексического состава и структу-
ры. Результаты показали, что трансформации  
фразеологических единиц в художественном 
дискурсе часто используются для усиления сти-
листического и эмоционального эффекта, а так-
же для создания юмористических и комических 
моментов. 

Фразеология является одним из наиболее 
многообразных и сложных пластов любого язы-
ка. В лингвистике традиционно фразеология 
занимает особое место, исследователи занима-
ются изучением особенностей употребления 
фразеологических единиц, специфики их пере-
вода, проблемой их моделируемости, когнитив-
ной стороной их изучения и употребления. Во 
многом такой интерес вызывается, как утверж-
дают К.А. Башкирова, Д.Н. Давлетбаева, тем, 
что фразеологизмы являют собой уникальную 
возможность сжать информацию, передать аб-
страктное через конкретную фразу, сравнение, 
метафору, выразить достаточно абстрактные 
языковые формы предельно точно [1]. 

Особый интерес вызывают трансформации 
фразеологических единиц. Отношение к фра-
зеологическим трансформациям среди ученых-

исследователей всегда было неоднозначным. 
Ряд ученых, как упоминает Т.С. Гусейнова, от-
рицал возможность фразеологических единиц 
создавать трансформированные варианты [2]. В 
общей теории фразеологии трансформации тра-
диционно делят на две группы: изменения еди-
ниц, связанные с безграмотностью населения 
и неправильным употреблением единиц, а так-
же изменения, продиктованные стилистикой и  
индивидуально-авторским стилем. 

Сложность изучения трансформаций фра-
зеологических единиц заключается в огромном 
количестве существующих и возможных ва-
риантов видоизменения единиц. Тем не менее 
учеными предпринимаются попытки класси-
фицировать трансформации фразеологических 
единиц. Рассмотрим некоторые из существую-
щих классификаций. 

Н.М. Шанский рассматривает следующие 
варианты видоизменения фразеологических 
единиц: семантические преобразования, т.е. на-
деление фразеологической единицы новым со-
держанием при сохранении ее исходной формы; 
лексико-грамматические изменения единицы с 
сохранением содержательного компонента; раз-
деление синтаксической структуры фразеоло-
гической единицы; образование новых единиц 
по аналогии с уже существующими единицами; 
фразеологический перифраз; смешение двух 
или более фразеологических единиц [3].

А.Р. Абдуллина предлагает более емкую 
классификацию трансформаций фразеологиче-
ских единиц: преобразования, в процессе кото-
рых происходит изменение плана содержания 
фразеологической единицы, но не нарушается 
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ее структура; преобразования, в процессе кото-
рых изменяется структура и содержание фразе-
ологической единицы; преобразования, которые 
представляют собой комбинацию из нескольких 
приемов [4].

К классическим трансформациям по  
А.В. Кунину (вклинивание без изменения лек-
сического состава; добавление переменных ком-
понентов; деформация лексического и струк-
турного состава) Е.Ф. Арсентьева добавила 
следующие варианты: замена компонента фра-
зеологической единицы; вклинивание компо-
нента; фразеологический эллипсис; метафори-
ческая замена [5].

Интересной представляется классифика-
ция Д.Н. Давлетбаевой, позже расширенная 
К.А. Башкировой. Они делят трансформации 
фразеологических единиц на внутримодель- 
ные – трансформации, затрагивающие структу-
ру, лексический и грамматический состав еди-
ницы, – и межмодельные – трансформации, в 
ходе которых меняется фразеологический образ 
и создается новая единица, – изменения. Во вну-
тримодельной вариантности разграничиваются 
грамматическая, лексическая, квантитативная и 
смешанная трансформации. 

Художественный дискурс отличается высо-
кой подвижностью любых языковых уровней в 
связи с сильной зависимостью наполненности 
дискурса от индивидуально-авторского стиля. 
Авторский стиль позволяет вольное обраще-
ние со многими правилами любого языка, в том 
числе с правилами грамматики, морфологии, 
лексики. Фразеологические единицы, как и дру-
гая метафорически наполненная лексика, тра-
диционно являются характерной особенностью 
художественного стиля. К художественному 
дискурсу относят чаще всего художественную 
литературу, однако мы вслед за В.В. Фещенко 
полагаем, что данное сужение понятия необо-
снованно: к художественному дискурсу сегодня 
можно отнести и иные формы искусства, такие 
как кино и театр [6]. Таким образом, под устным 
художественным дискурсом в данной работе мы 
подразумеваем видеоролики с литературными и 
кинообзорами.

Вклинивание дополнительного компонен-
та (компонентов) без нарушения целостности 
фразеологической единицы встретилось нами 
в художественном дискурсе в 34 % случаях. 
Данные трансформации были направлены на 
стилистическое усиление значения единицы, 

добавление дополнительного эмоционального 
окраса: Аgainst huge odds, as well for treachery 
and betrayal – добавление компонента huge 
для усиления эмоционального окраса едини-
цы against the odds. He is actually after his blue  
blood – в данном случае компонент blue не толь-
ко добавляет стилистическую окраску фразео- 
логической единице to be after one’s blood, но и 
также привносит дополнительное значение бла-
годаря наложению единицы blue blood. Многие 
исследователи (Е.Ф. Арсентьева, Л.К. Байрамо-
ва, М.Н. Шанский) рассматривают такие транс-
формации как контаминацию – смешение двух 
и более единиц. I am going to give you – right  
now – a very big piece of my mind – единица to 
give a piece of one’s mind была расширена ком-
понентом a very big, что не только привело к 
эмоциональной окраске единицы, но и создало 
комический эффект в элементе дискурса. Та-
кой же эффект был достигнут в другом приме-
ре: having second – and maybe third and fourth –  
thoughts about this idea of yours, где единица to 
have second thoughts была расширена компонен-
том and maybe third and fourth. To ruffle too many 
feathers politically – добавление компонента too 
many в исходную единицу ruffle feathers для 
усиления стилистического и эмоционального  
окраса. 

Добавление компонентов к началу или кон-
цу фразеологической единицы, при котором не 
происходит изменение лексического состава, 
является очень частотным трансформацион-
ным ходом. Мы встретили подобные примеры в 
46 % изученного материала. I stand my ground, 
strong. В данном примере мы видим добавление 
компонента strong в конец фразеологической 
единицы to stand one’s ground, которое усилено 
стилистическим приемом обособленной кон-
струкции. Компонент strong здесь несет также 
функцию стилистической, эмоционально-уси-
ливающей окраски. Immediate answer to my 
prayers – добавление компонента immediate для 
стилистической окраски, для усиления значения 
фразеологической единицы, придания едини-
це контекстуального значения. He was tying up 
loose ends everywhere he could – расширение 
лексического состава без его структурного из-
менения также влечет за собой контекстуальную 
стилистическую окрашенность. 

Деформации фразеологических единиц с 
изменением лексического состава или струк-
туры встречаются реже, мы столкнулись лишь 
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с 20 % подобных примеров в изученном мате-
риале, однако данные фразеологические транс-
формации представляются нам наиболее стили-
стически окрашенными. Новое, неожиданное 
употребление устойчивой единицы привлекает 
внимание, вызывает эмоциональный отклик и 
обогащает контекст употребления. Рассмотрим 
некоторые примеры. Send a dog among pigeons –  
субституция компонента cat на компонент dog  
меняет лексическую структуру единицы, на-
рушая целостность ее образа. Данная замена 
была произведена в контексте, что придало 
единице завершенность, а также усилило эмо-
циональную окраску ситуации. If you even are 
advocating, that would be for the devil – в данном 
случае, во-первых, единица play devil’s advocate 
подвергается структурному разрыву, во-вторых, 
усекается компонент play, в-третьих, единица 
употребляется в разорванном, синтаксически 
инвертированном, расширенном виде. Тем не 
менее единица остается узнаваемой, и в контек-
сте употребления она несла свой исходный фра-
зеологический образ. Подобная трансформация 
влечет стилистическое усиление контекста. I’m 
not talking lesser evil, I’m talking the tiniest of a 
huge bunch of evils here – исходная единица the 
lesser of two evils также была трансформирована 
несколькими способами: усечение компонентов, 
градационная субституция компонента lesser на 
компонент tiniest, что при помощи стилистиче-
ского потенциала компаративной категории при-
лагательного приводит к усилению эмоциональ-

ной окраски, добавление компонента bunch of. 
– Well, she is ready to give her dream his all.
– Did you mean, her all?
– No, his all. That’s what I said, that’s what 

I meant. 
В данной трансформации мы видим замену 

компонента her на his, тем не менее данная заме-
на влечет за собой изменение фразеологическо-
го образа: в исходной единице to give something 
your all значение образа состоит в том, что ради 
какой-то цели отдается вся энергия человека. В 
данном же случае мы наблюдаем ситуацию, в 
которой человек планирует отдать энергию дру-
гого человека ради своей мечты. Данная транс-
формация контекстуально оправдана и несет в 
себе сильный стилистический и эмоциональный 
окрас. 

Исследуя устный художественный дис-
курс, мы столкнулись со значительным коли-
чеством трансформированных единиц. Не-
обходимо отметить, что подобные единицы 
неизбежно влекут за собой стилистические и 
эмоциональные усиления, что и обуславливает 
их употребление в первую очередь [7]. Нами  
было отмечено значительное количество еди-
ниц, которые трансформируются контексту-
ально – для подчеркивания ситуации, для вы-
деления каких-то значимых для происходящего 
моментов, для связи с биографией персонажей. 
Большинство единиц, отмеченных нами в ходе 
исследования, несли в себе юмористический, 
комический эффект.
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Аннотация: Цель исследования – дать об-
щую характеристику прагматических маркеров 
в немецком языке. Научная новизна заключается 
в том, что впервые были описаны социолингви-
стические и стилистические свойства прагма-
тических маркеров в немецком языке. В работе 
дана также классификация прагматических мар-
керов по их функциональным особенностям. В 
результате показано, что прагматические марке-
ры относятся к формальным выражениям, кото-
рые не влияют на грамматическую корректность 
высказывания. Совершенно очевидно, что в диа-
логе они выступают сигналами, которые указы-
вают на намерения участников и определяют ход 
диалога. К основным функциональным особен-
ностям прагматических маркеров относятся: ор-
ганизация дискурса и текста; сигнал перспекти-
вы говорящего; регулирование взаимодействия 
между говорящим и слушающим. 

Введение

Актуальность исследования обусловле-
на повышенным вниманием к прагматическим 
маркерам со стороны как отечественных, так и 
зарубежных исследователей. Существует также 
потребность в анализе прагматических марке-
ров для того, чтобы определить их как самостоя-
тельный класс неоднородных языковых единиц, 
обладающих особенными синтаксическими, 
семантическими и функциональными свойства-
ми. Объектом исследования статьи являют-
ся прагматические маркеры немецкого языка. 

Предметом исследования выступают функции 
и особенные характеристики прагматических 
маркеров в дискурсе. Для достижения цели ис-
следования необходимо решить следующие  
задачи: рассмотреть различные подходы в из-
учении прагматических маркеров в отечествен-
ном и зарубежном языкознании; определить их 
специфические особенности; дифференциро-
вать функциональный потенциал прагматиче-
ских маркеров; показать роль прагматических 
маркеров в коммуникации.

В качестве материалов исследования по-
служили данные из Мангеймского корпуса 
разговорной речи "Datenbank für gesprochenes 
Deutsch" [6]. Всего было отобрано и проанали-
зировано свыше 200 примеров.

При анализе примеров были использованы 
следующие методы лингвистического анали-
за: описательный метод и метод обобщения по-
зволили рассмотреть семантику, синтаксические 
свойства и функциональные особенности праг-
матических маркеров и дать интерпретацию по-
лученных результатов; метод сопоставительно-
го анализа, посредством которого можно было 
выявить сходства и отличия между прагматиче-
скими маркерами и другими классами слов.

Теоретической базой исследования по-
служили труды К. Аймер [4], К.Д. Зайдес [2], 
Д. Олмена [9], описывающие специфику праг-
матических маркеров, их функции и признаки, 
акцентируя при этом внимание на роли праг-
матических маркеров в разговоре и их поли-
функциональности. Важным аспектом исследо-
вания стала точка зрения, отраженная в трудах  
А.В. Авериной [1], Х. Вейдта [10], В. Имо [8],  
Б. Фрейзера [7], рассматривающих статус праг-
матических маркеров в системе частей речи. 
Кроме того, учитывалась работа С.В. Шусто-
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вой и Н.М. Царенко [3], в которой представлены 
прагматические функции дискурсивных марке-
ров, представляющие собой, как и прагматиче-
ские маркеры, языковые единицы, структури-
рующие дискурс. Практическая значимость 
исследования заключается в том, что материалы 
могут быть использованы в курсе теоретиче-
ской и функциональной грамматики немецкого  
языка. 

обсуждение и результаты

Краткая история исследования  
прагматических маркеров

В немецком языке очень часто встречаются 
языковые выражения, которые в определенных 
функциях в разговоре не относятся ни к одной 
из классических частей речи. В рамках данного 
исследования мы будем трактовать данные язы-
ковые единицы как «прагматические маркеры».

До начала 1970-х гг. прагматические марке-
ры рассматривались в основном как не имею-
щие содержания «слова-вставки» и «слова-пара-
зиты», которые занимают лишь периферийное 
место в словарном запасе.

В середине XX в. исследовательский инте-
рес сосредоточился на трансформационно-гене-
ративной грамматике Н. Хомского [5]. Благодаря 
коммуникативно-прагматическому повороту в 
лингвистике усиливается интерес к устной ком-
муникации и к новым эмпирическим методам. 

Следующими основными направлениями 
исследований являются ясное описание, клас-
сификация и разграничение прагматических 
маркеров от других частей речи. Б. Фрейзер 
определяет дискурсивные маркеры как подтип 
прагматических маркеров [7]. Дискурсивные 
маркеры выполняют чисто текстуальную функ-
цию и обращают внимание на важность после-
дующего высказывания. Наряду с проблемати-
кой дефиниции и отграничения прагматических 
маркеров большим вопросом в лингвистике 
остается вопрос семантической природы. 

Свойства прагматических маркеров
Большой вклад в развитие концепции о 

свойствах прагматических маркеров в немецком 
языке внес В. Имо [8]. 

Фонетико-звуковые свойства
Прагматические маркеры могут встречаться 

в фонетически или фонологически сокращенной 
форме. Фонетическая редукция является извест-
ным механизмом процесса грамматикализации 

или прагматикализации. Благодаря данным про-
цессам прагматические маркеры могут подвер-
гаться механизмам фонетического сокращения и 
упрощения, например: kumma (вместо guck mal), 
weißte (вместо weißt du):

(1) А: war des dann pro Nase (.) also auf was 
daad des dann kumma.

B: wos (.) ach so.
A: jetzt wos für Menge daad mabstölln und und 

äh wejdeier wär des dann [6]. 
В орфографии проявляется тенденция к 

универбализации, т.е. маркеры, возникшие из 
нескольких слов, часто пишутся слитно. На про-
содическом уровне прагматические маркеры ча-
сто независимы от остальной части высказыва-
ния и разграничиваются паузами.

В целом прагматические маркеры менее за-
метны просодически в высказывании, но часто 
образуют отдельную группу звуков. Например, 
удлинение also в начале сообщения:

(2) Aaalso eines meiner aller aller aaa 
allerliebsten (DgD) [6].

Прагматический маркер also выполняет в 
данном предложении структурирующую функ-
цию: упорядочивает ход изложения информа-
ции, а также служит для того, чтобы обозначить, 
что далее последует подведение итогов. 

Синтаксические свойства
Прагматические маркеры не интегрированы 

в синтаксическую конструкцию предложения, 
они свободно связаны с предложением. Обыч-
но прагматические маркеры стоят в левой пе-
риферии предложения, очень редко в правой (в 
форме разделительных вопросов) или в самом 
предложении. Часто в лингвистике прагматиче-
ские маркеры относят к парентетическим кон-
струкциям, смысловым дополнениям в связи с 
необходимостью сделать попутное замечание, 
высказать отношение к героям или событиям. В 
таком случае прагматические маркеры выделя-
ются запятыми или паузами, например: 

(3) A: ab und zu muss ich vielleicht kurz 
grinsen (.) ehrlich gesagt (.) aber es ist es ist auf 
jeden Fall etwas Anderes [6].

В приведенном высказывании прагмати-
ческий маркер ehrlich gesagt выступает как па-
рентетическая конструкция, благодаря которой 
говорящий реализует стратегию заверения и ис-
кренности с собеседником.

Одним из важных свойств прагматических 
маркеров является то, что это неизменяемые еди-
ницы речи. Например, прагматический маркер 
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gut, который вводит речь говорящего, в отличие 
от прилагательного gut, не может склоняться по 
падежам, не имеет рода, множественного числа 
и степени сравнения. Прагматические маркеры 
помогают выстраивать коммуникацию в дискур-
се, разворачивать ее, устанавливать взаимосвязь 
между отрезками дискурса.
Семантические и функциональные свойства

Если удалить все прагматические маркеры 
из предложения, то его пропозициональное со-
держание не изменится, т.е. условие истинности 
сохранится. Помимо того, что прагматические 
маркеры стоят в предполье, они обладают так-
же еще рядом свойств: не могут быть отрицае-
мы; к ним нельзя задать вопрос; прагматические 
маркеры невозможно заменить другими про- 
формами.

Прагматические маркеры участвуют в орга-
низации и структурировании разговора, выража-
ют позицию говорящего к содержанию предло-
жения, устанавливают отношения между двумя 
собеседниками в разговоре и поддерживают 
работу формулирования мысли. Это можно про-
следить на следующем примере:

(4) А: also Französisch schon also seit der 
Primarschule also ich glaube drittes Schuljahr 
und äh englisch habe ich seit dem äh zweiten 
Sekundarschuljahr also seit äh ich habe einmal 
gedoppelt also seit fünf Jahren das ist jetzt mein 
fünftes Jahr [6].

Прагматический маркер also в данном фраг-
менте упорядочивает ход изложения информа-
ции, корректируя детали.

Прагматические маркеры обладают гибким 
скопусом, который может распространиться как 
на целое предложение или на целые части дис-
курса, так и на одну из составляющих предло-
жения.

Социолингвистические  
и стилистические свойства

Прагматические маркеры являются, прежде 
всего, феноменом разговорного языка. В речи 
они выполняют различные дискурсивно-прагма-
тические функции и используются разными со-
циальными группами говорящих. Прагматиче-
ский маркер irgendwie используется в качестве 
сигнала смягчения и ослабляет пропозицио- 
нальное содержание высказывания. Например:

(5) А: Beziehungsweise ich denk des isch 
irgendwie beides (.) aber (.) es isch total irgendwie 
ähm (.) schwierig ich hab ja immer die Tendenz 
mehr zu sagen so auf hopp und äh ihn dazu zu 

zwingen [6].
С социолингвистической точки зрения  

предполагается, что женщины чаще использу-
ют смягчающие сигналы, чем мужчины. В не-
которых исследованиях отмечают, что женщины 
проявляют большую языковую неопределен-
ность, неуверенность, солидарность в дискур-
се и делают свои заявления более вежливыми. 
Другие социальные факторы, такие как возраст, 
социальный класс, уровень образования, про-
фессиональная группа и происхождение, также 
могут влиять на использование прагматических 
маркеров. Прагматические маркеры часто воз-
никают в молодежных разновидностях языка и 
поэтому рассматриваются как особая черта мо-
лодежного сленга. Самым известным примером 
прагматического маркера, возникшего в контек-
сте молодежного языка, является в немецком 
языке ich schwöre, например:

(6) А: auf äh öh a aus äh was hab isch dort 
gesehen und was haben gemacht (.) ja weil äh hm (.) 
isch will nisch jemand (.) beleidigen isch will nisch 
jemand (.) trau (.) ich schwöre also von mir traurig 
sein (.) besonders wenn jemand äh is im dienst und 
(.) hab isch noch nie gemacht wirklich ich schwöre 
äh und dann (.) er hat (.) Alkoholtest gemacht [6].

Социальная среда, по нашему мнению, игра-
ет также решающую роль в выборе прагматиче-
ского маркера. В немецком языке слово wallah 
заимствуется молодежью из других языков. Не-
которые прагматические маркеры зависят также 
от региона и могут использоваться только ре- 
гионально: gell (Австрия, юг Германии). 

Прагматические маркеры встречаются в 
текстах различных функциональных стилей: в 
научном, публицистическом, разговорном и ху-
дожественном стилях. Типичными прагматиче-
скими маркерами для данных функциональных 
стилей являются also, weil и jetzt. Все прагма-
тические маркеры обладают общей связующей 
функцией, функцией структурирования инфор-
мации, служат также сигналом перехода к дру-
гой теме разговора. 

Функциональная классификация  
прагматических маркеров

Прагматические маркеры особенно часто 
встречаются в повседневном разговоре, по-
скольку высокая скорость речи и спонтанность 
приводят к исправлениям и задержкам со сто-
роны говорящего, которые часто обозначаются 
прагматическими маркерами. С одной сторо-
ны, прагматические маркеры указывают на то, 
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как различные дискурсивные единицы связаны 
между собой. С другой стороны, разговор носит 
социальный и интерактивный характер. 

Прагматические маркеры выражают ши-
рокий спектр тонко дифференцированных 
функций, анализ которых представляет собой 
сложную задачу в лингвистике. Различают три 
основные функциональные области, каждая из 
которых с привязкой к конкретной разговор-
ной ситуации и четким метадискурсивным ком-
понентом: 1) организация дискурса и текста;  
2) сигнал перспективы говорящего; 3) регулиро-
вание взаимодействия между говорящим и слу-
шающим.

К прагматическим маркерам, которые уча-
ствуют в организации и структурировании дис-
курса относятся следующие группы: 1) начало и 
конец высказывания: na, also, so, Mensch, aber; 
2) структурирование внутри высказывания: also, 
wobei, oder, äh, dann.

Прагматические маркеры данной группы 
указывают на смену темы в разговоре, отступле-
ние от темы, переформулирование, корректи-
ровку, резюме и выводы, пояснение примерами, 
выделение значимых единиц дискурса, структу-
рирование в единство, удержание слова или ука-
зание на задержку в поиске слов или проблему с 
формулировкой.

Прагматические маркеры, сигнализирую-
щие перспективу говорящего, сообщают о до-
стоверности, т.е. об источнике информации и 
часто о ее недостоверности, об уровне знаний 
говорящего, а также об оценке и эмоции отно-
сительно высказывания. На данном этапе ре-
шающую роль играют следующие прагматиче-
ские маркеры: 1) маркеры неопределенности: 
vielleicht, keine ahnung, irgendwie; 2) фокусиру-
ющие маркеры: Mensch, aber, ja, doch.

Прагматические маркеры, выражающие 
отношения между говорящим и слушающим, 
выполняют определенные функции, такие как 
установление контакта, привлечение внимания, 
установление знакомой атмосферы и солидар-
ности, а также сигнал восприятия и заверения. 
К данной группе прагматических маркеров от-
носятся: Alter, Mann, he, okay, gut, mhm, hör mal.

Таким образом, прагматические маркеры 
представляют собой довольно разнообразный 
класс слов, имеющих свои отличительные осо-
бенности. Прагматические маркеры обладают 
особыми функциями, без которых не может 
обойтись какой-либо разговор.

Заключение

В публикации были рассмотрены прагма-
тические маркеры в немецком языке. Основная 
задача состояла в детальном описании прагма-
тических маркеров и определении их как от-
дельного класса слов. Благодаря использованию 
метода описательного и сопоставительного ана-
лиза были сделаны следующие выводы.

1. Прагматические маркеры – это функцио-
нальный класс неоднородных слов и выражений. 
В диалоге они выступают сигналами, которые 
указывают на намерения участников и опреде-
ляют ход диалога. Большинство прагматических 
маркеров являются разговорными словами. 

2. Помимо характерных канонических 
свойств, прагматические маркеры обладают со-
циолингвистическими свойствами. Такие соци-
альные факторы, как пол, возраст, социальный 
класс, уровень образования, профессиональная 
группа и происхождение, могут повлиять на ис-
пользование прагматических маркеров.

3. Прагматические маркеры встречаются 
в текстах различных функциональных стилей: 
в научном, публицистическом, разговорном и 
художественном стилях. К основным функцио-
нальным особенностям прагматических марке-
ров относятся: организация дискурса и текста; 
сигнал перспективы говорящего; регулирова-
ние взаимодействия между говорящим и слу- 
шающим.

4. По своим функциональным особенно-
стям прагматические маркеры делятся на три 
группы: 1) маркеры организации дискурса и тек-
ста (also, so, Mensch, dann); 2) маркеры, указы-
вающие на перспективу говорящего (vielleicht, 
Mensch, aber, ja); 3) маркеры, регулирующие 
взаимодействие между собеседниками разгово-
ра (Alter, Mann, he, okay, gut).  
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ТексТоВ с Точки ЗРениЯ иссЛедоВаниЙ 
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книги «РоссиЯ и аРкТика»

ключевые слова: исследования экоперево-
доведения; перевод научно-популярной литера-
туры; особенности научно-популярной литера-
туры; трехмерная трансформация.

Аннотация: Цель этого исследования – рас-
смотреть стилистические особенности текстов, 
о которых пойдет речь в статье. Задачи иссле-
дования: проанализировать переводы произве-
дений научно-популярной литературы с точки 
зрения экопереводоведения и предложить новые 
инновационные идеи для развития этой области. 
Переводчики должны четко понимать свои обя-
занности по переводу и анализировать их с точ-
ки зрения трех измерений экопереводоведения. 
Методы исследования: поисковый, компаратив-
ный, дескриптивный, методы анализа, система-
тизации и обобщения. Гипотеза исследования 
предполагает, что изучение примеров популя-
ризации в китайском переводе с точки зрения 
«трехмерной трансформации» в экологическом 
переводоведении позволит нам сделать вывод о 
том, что теория экологического перевода имеет 
важное направляющее и вспомогательное зна-
чение для достижения целей перевода научно- 
популярных текстов. 

С развитием глобализации и научно-техни-
ческого прогресса все больше внимания уделя-
ется укреплению культурной «мягкой силы», что 
приводит к притоку в Китай иностранных пред-
ставителей научно-популярных стилей. После 
XVIII Всекитайского съезда Коммунистической 
партии научно-популярная деятельность в Ки-
тае процветает, быстро повышается научная гра-
мотность граждан. Однако высококачественной  
научно-популярной продукции по-прежнему 

мало. Исследования по переводу научно- 
популярной литературы ограничены, а по своим 
уникальным характеристикам перевод научно-
популярной литературы не менее сложен, чем 
перевод других языковых стилей (например, 
официальных документов, научных текстов, по-
литических дискурсов и литературных произве-
дений). Поэтому изучение научно-популярного 
перевода имеет большое исследовательское зна-
чение. В настоящее время научно-популярный 
перевод носит сугубо практический характер и 
не имеет систематизированной теоретической 
базы.

Экологическое переводоведение – это но-
вая теория перевода, предложенная в последние 
годы отечественным ученым Ху Гэншэнем. Это 
форма исследования перевода, использующая 
экологию в качестве фундаментальной теории, 
или, другими словами, это исследование пере-
вода, проводимое с экологической точки зрения. 
Экологическое переводоведение предлагает но-
вую интерпретацию сущности и процесса пере-
вода и предоставляет переводчикам новые мето-
ды, принципы и критерии оценки. Основываясь 
на новых принципах экологического переводо-
ведения, данная статья предлагает многомер-
ную перспективу изучения научно-популярного 
перевода с учетом особенностей научно-попу-
лярных текстов, чтобы помочь в поиске соответ-
ствующих подходов к переводу, которые лучше 
реализуют цель и значение научно-популярного 
перевода.

I. Характерные черты научно- 
популярной литературы

Популярная наука, сокращенно – популя-
ризация науки, также известная как массовая 
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наука или распространение науки, относится к 
деятельности, которая использует различные 
средства массовой информации, чтобы сделать 
знания в области естественных и общественных 
наук доступными и понятными для широкой 
общественности. Она способствует примене-
нию научных методов, пропагандирует научные 
методы и распространяет научные идеи и дух. 
Среди форм распространения научно-популяр- 
ных знаний распространенным является  
научно-популярный стиль. Научно-популярные 
произведения являются частью научно-техни-
ческого жанра, объединяющего литературу и на-
уку. Поэтому научно-популярный стиль должен 
в первую очередь обладать общими характери-
стиками научно-технического письма, такими 
как специализированная лексика, строгий и ла-
коничный языковой стиль, хорошо выстроенная 
логическая аргументация.

Кроме того, научно-популярный стиль так-
же обладает особенностями написания, отли-
чающимися от других профессиональных до-
кументов, которые можно разделить на четыре 
пункта.

1. Научный характер. Использование 
терминологии стандартизировано, граммати-
ка лаконична, а терминология богата. Дикция  
научно-популярных текстов более письменная, с 
формальным стилем. Часто используются про-
стые времена, что также соответствует особен-
ностям написания традиционных научно-техни-
ческих текстов.

2. Литературность. Литературный язык 
отличается своеобразием, текст льется красиво 
и изящно. Научный контент часто чрезмерно 
специализирован, поэтому для достижения по-
пуляризации научно-популярным писателям не-
обходимо использовать богатое, многослойное и 
структурированное повествование, избегая ско-
ванности и неясности, чтобы не сформировать у 
читателей менталитет сопротивления.

3. Популяризация. Использование яркой 
и гибкой терминологии, при необходимости 
снабжение ее аннотациями. Популяризаторский 
стиль ориентирован на широкую публику, по-
этому используются прямые и лаконичные вы-
ражения, позволяющие обычным читателям по-
нять содержание.

4. Увлекательность. Интеграция повество-
вательного содержания побуждает читателя по-
грузиться в исследование, ведущее к глубокому 
просветлению. Научно-популярный жанр дол-

жен стимулировать интерес читателей к науке 
через ее создание, побуждая их активно думать 
и исследовать. Это побуждает читателей пере-
ходить от перцептивного понимания к научным 
концепциям, обобщать закономерности на ти-
пичных примерах текста, тем самым развивая 
научное мышление.

II. направляющее значение экопереводоведе-
ния для научно-популярной литературы

Экологическое переводоведение – это но-
вая теория перевода, предложенная известным 
профессором Ху Гэншэнем из Университета 
Цинхуа. Это «экологическая исследовательская 
парадигма, использующая характеристики эко-
логической рациональности для обеспечения 
комплексного взгляда на переводоведение с 
экологической точки зрения», то есть «эколо-
гическая парадигма и область исследования, в 
которой перевод рассматривается как адаптация 
и отбор». Эта теория возникла на основе док-
трины «адаптации и отбора» теории эволюции 
и постепенно уточнялась и развивалась после 
слияния западной экологической мысли с вос-
точной экологической мудростью, а также в ре-
зультате ряда проблем, размышлений, решений 
и разработок в рамках теоретической базы. Эко-
логическое переводоведение исследует связь и 
общность между переводческой деятельностью 
и естественным законом «выживания сильней-
ших» под руководством доктрины «адаптации 
и отбора». В книге исследуются взаимосвязь, 
основные характеристики и модели поведения 
переводчиков в рамках «экологии перевода», 
предлагаются новые описания и интерпретации 
перевода с точки зрения «адаптации» и «отбо-
ра», тем самым демонстрируется и создается 
ориентированная на переводчика «теория адап-
тации и отбора».

Научно-популярные тексты, являясь ком-
муникативными материалами для массового 
чтения, обладают такими признаками, как на-
учный характер и литературное качество. Это 
требует, чтобы переводчики представляли по-
пуляризаторский эффект текста, играя субъек-
тивную роль в переводе текста. С точки зрения 
множества измерений они должны стремиться 
к достижению цели просвещения и максимиза-
ции пользы от перевода. Основываясь на трех 
фундаментальных измерениях экопереводове-
дения, анализируются характеристики научно- 
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популярных текстов. Прежде всего, с точки 
зрения лингвистического измерения переводы 
должны точно передавать научное содержание 
исходного текста, сохранять верность оригиналь-
ному смыслу, точно передавать научные знания 
и воплощать научный характер текста, достигая 
при этом трансформации в лингвистическом из-
мерении. В культурном аспекте переводчики, 
используя адаптивный отбор и селективную 
адаптацию, должны использовать свои литера-
турные достижения для преодоления культур-
ных и языковых барьеров, поддерживать гармо-
нию и баланс между культурами обоих языков, 
реализовывать литературные особенности  
научно-популярных текстов, обеспечивать плав-
ность языкового потока и добиваться трансфор-
мации в культурном аспекте. Наконец, с точки 
зрения коммуникативного аспекта: передают ли 
переводчики коммуникативное намерение ис-
ходного текста и могут ли они вызвать интерес 
читателя с помощью простых и понятных вы-
ражений для достижения популяризации – это 
именно те вопросы, на которых должны быть 
сосредоточены научно-популярные тексты. В 
конечном итоге достижение коммуникативного 
намерения и адаптация к коммуникативному из-
мерению являются ключом к завершению этого 
процесса.

Таким образом, можно констатировать, что 
теория экологического переводоведения имеет 
важное направляющее и вспомогательное зна-
чение для реализации целей перевода научно- 
популярных текстов.

III. адаптация и выбор переводчиков  
при переводе научно-популярных текстов

В контексте перевода научно-популярных 
текстов часто бытует ошибочное мнение, что 
научные принципы этих работ незамысловаты 
и изложены простым языком, который легко 
поддается переводу. Это заблуждение привело 
к тому, что многие переводчики недооценивают 
исходный текст, в результате чего получаются 
поспешные переводы, которые приводят к не-
правильному пониманию содержания оригина-
ла, лишены научной строгости, не отличаются 
свободным языком и культурной доступностью. 
С точки зрения экопереводоведения, хотя пере-
водчики являются ядром переводческой дея-
тельности, экология перевода может наклады-
вать ограничения на их работу, призывая их 

быть «самодисциплинированными» и «само-
созданными». В противном случае они будут 
уничтожены по принципу «выживает сильней-
ший». Поэтому переводчикам важно снача-
ла определить свои возможности по переводу  
научно-популярных текстов, а затем определить 
стандарты и требования к таким переводам, то 
есть определить, способны ли они выбирать  
научно-популярные произведения для перевода 
и могут ли они адаптироваться к специфическим 
требованиям научно-популярных текстов.

Анализ особенностей научно-популярной 
литературы с точки зрения экопереводоведения 
показывает, что, помимо основных лингвисти-
ческих требований, переводчик должен в совер-
шенстве владеть языком перевода. Во-первых, 
переводчик должен воспитывать в себе чуткость 
и понимание научно-популярной литературы пу-
тем длительного чтения и накопления материала, 
развивая чувство языка. Во-вторых, переводчик 
должен владеть основополагающими принципа-
ми и приемами научно-популярного перевода. 
В процессе перевода переводчик должен знать 
четыре особенности научно-популярного пись-
ма, гибко применять переводческие приемы и 
стратегии, не придерживаясь единого формата, 
а основополагающим принципом должна быть 
конечная цель – популяризация научных работ. 
В-третьих, переводчик должен обладать обшир-
ными знаниями китайского языка и хорошей 
литературной культурой. Научно-популярный 
перевод особенно требует внимания к читате-
лю. Научно-популярные книги рассчитаны на 
читателей разного уровня, с разным культурным 
уровнем и жизненным опытом. Это требует от 
переводчика не только сосредоточиться на науч-
ной строгости при выборе текстов и слов, но и 
учитывать «популяризаторский» аспект научно-
популярной литературы: текст должен быть кра-
сиво и бегло изложен. В-четвертых, переводчик 
должен осознанно накапливать научную терми-
нологию. В научно-популярном переводе, как и 
в научном переводе в целом, часто встречается 
явление многозначности одного термина. Пере-
водчикам желательно заранее понять, на каком 
уровне знаний находится научно-популярная 
литература, и заранее накопить знания, чтобы 
избежать ошибок и пропусков в переводе.

Таким образом, в процессе перевода  
научно-популярных текстов формируется пере-
водческая экология, важным компонентом кото-
рой является читательская аудитория. Учет ин-
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тересов читательской аудитории и учет мнения 
«переводчика», повышение требований к пере-
водчикам и, соответственно, оптимизация каче-
ства перевода – вот те «адаптация и отбор», ко-
торые должны четко осознавать переводчики в 
процессе перевода научно-популярных текстов.

IV. исследование примеров  
популяризации в китайском  

переводе с точки зрения «трехмерной  
трансформации» в экопереводоведении

Переводческий подход экопереводоведения 
называется «многомерной трансформацией». 
Акцент делается на «трехмерной трансформа-
ции» – адаптивном отборе и трансформации в 
лингвистическом, культурном и коммуникатив-
ном измерениях. Язык, культура и коммуника-
ция всегда были в центре внимания теоретиков 
перевода, и эти три основных аспекта причуд-
ливо переплетены, неразрывно связаны между 
собой и отражают фундаментальную суть пере-
водческих трансформаций. В процессе перево-
да переводчик должен не только приспосабли-
ваться к требованиям переводческой экологии 
для «эффектизации» и «экспликации» перевода, 
но и постоянно «отбирать» и «отсеивать» опти-
мальные выражения, соответствующие микро-
контексту, в процессе создания перевода. Задача 
переводчика – поддерживать гармонию и баланс 
«текстуальной экологии» научно-популярных 
текстов, обеспечивая координацию и равновесие 
между оригинальным текстом и его переводами 
с точки зрения лингвистической экологии, куль-
турной экологии и коммуникативной экологии.

1. адаптивная трансформация  
в лингвистическом пространстве

При переводе научно-популярных текстов 
изначально необходимо позаботиться об адап-
тивном отборе языковых форм. Это связано с 
тем, что переводчик сталкивается с двумя разны-
ми языковыми системами. Русский и китайский 
языки принадлежат к разным языковым семьям, 
при этом русский язык предпочитает пассивный 
залог в научно-популярных текстах, в то время 
как китайский преимущественно использует ак-
тивный залог. Следовательно, эти объективные 
различия требуют от переводчиков адаптивного 
выбора и трансформации двух языков в про-
цессе перевода, использования таких приемов, 

как преобразование частей речи, переключение 
между активным и пассивным залогом, добавле-
ние или пропуск слов, в целях достижения опти-
мального результата перевода.

Пример 1: Все разнообразие точек зрения 
может быть сведено к двум парадигмам – пара-
дигме модернизации и парадигме кризиса семьи.

Перевод: 所有不同的观点都可以归结为两
个范式——现代化范式和家庭危机范式。

В оригинале слово «разнообразие» в тек-
сте является существительным, обозначающим  
«多样性, 多种多样, 多样化». Здесь автор на-
мерен подчеркнуть богатство точек зрения. 
В китайских выражениях такие термины, как  
«多样性» и «多样化», несут общую коннотацию 
и не соответствуют конкретной категоризации 
идей, представленной далее. С точки зрения 
лингвистики, преобразование «разнообразия» в 
прилагательное не только модифицирует термин 
«观点», но и более точно соответствует китай-
ским лингвистическим конвенциям.

Пример 2: Расширительное толкование 
термина «арктический», которое причисляет к  
«арктическому клубу» приарктические по стату-
су Швецию, Финляндию и Исландию, пытаются 
ввести в оборот сами эти государства.

Перевод: 这些国家自己试图扩展性的解
释“北极的”一词，以把瑞典、芬兰和冰岛这
些亚北极国家归入到“北极俱乐部”之中。

Структура предложения относительно слож-
ная. Исходный смысл заключается в том, что 
расширенное толкование включения субаркти-
ческих стран в «北极俱乐部» пытаются осуще-
ствить сами эти страны. Хотя введенное поясни-
тельное предложение «который» модифицирует 
«толкование», перевод его в соответствии с ис-
ходной структурой предложения неоднозначен 
и не проясняет действующее лицо предложения. 
Если отделить предложение от измененного 
слова и собрать его заново, оно становится ло-
гически четким и повествовательно ясным, что 
в большей степени соответствует лингвистиче-
ским нормам китайского выражения.

2. адаптивная трансформация  
в культурном измерении

В центре внимания адаптивного отбора в 
культурной сфере находятся различия в характе-
ре и содержании русской и китайской культур, 
чтобы предотвратить неправильную интерпре-
тацию оригинального текста с точки зрения 
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русской культуры. Когда переводчики переходят 
с одного языка на другой, они должны уделять 
внимание адаптации ко всей культурной систе-
ме, к которой принадлежит данный язык. Пере-
водчики научно-популярных текстов должны 
обладать кросс-культурной грамотностью и на-
выками культурной коммуникации в процессе 
перевода, глубоко понимать различия между 
русской и китайской языковыми культурами и 
доносить русскую культуру до китайских чита-
телей через научно-популярные переводы. По-
этому при работе с научно-популярными тек-
стами переводчики должны гибко использовать 
как стратегии перевода на русский язык, так и 
стратегии перевода на иностранный язык, чтобы 
максимально повысить эффективность культур-
ной трансформации.

Пример 3: Нельзя применять один подход к 
Архангельску и Мурманску, имеющим вековую 
историю, и к новым городам, созданным на пу-
стом месте: Воркуте, Ноябрьску, Новому Урен-
гою и Норильску. 

Перевод: 阿尔汉格尔斯克和摩尔曼斯克拥
有百年历史，而沃尔库塔、诺亚布尔斯克、新
乌连戈依和诺里尔斯克则是在荒凉之地建立起
来的新城市，二者不能相提并论。

В данном переводе используются три че-
тырехзначные фразы: «百年历史», «荒凉之地» 
и «相提并论». Русский оригинал характеризу-
ется прямолинейными выражениями, которые 
передают богатый подтекст с помощью простых 
слов. В отличие от него, при переводе на китай-
ский язык с помощью четырехсимвольных фраз 
получаются более лаконичные предложения, 
наделенные литературной и эстетической цен-
ностью. Это отражает богатство оригинального 
русского языка, передаваемое простыми выра-
жениями, что позволяет изменить культурное 
измерение при переводе научно-популярного 
стиля.

Пример 4: Корреляция заработной платы с 
величиной стажевых надбавок и районных ко-
эффициентов сильнее всего проявляется в соци-
ально значимых отраслях экономики.

Перевод: 对于社会重要的经济部门中，工
资与工龄津贴和地区系数的相关性最强。

Термин «стажевая надбавка» можно пере-
вести как «工龄工资» или «工龄津贴». В кон-
тексте этого предложения очевидно, что «над-
бавка» – это компенсация, предоставляемая в 
суровых условиях работы в Арктике. В Китае 
под «工龄工资» понимается материальное воз-

награждение, основанное на стаже работы, а  
«津贴» – это форма заработной платы, компен-
сирующая работникам дополнительные трудоза-
траты или расходы, понесенные в особых усло-
виях. Критерии определения «津贴» учитывают 
три фактора: нормы оплаты труда, уникальность 
труда и степень повреждения здоровья. Куль-
турное значение, связанное с термином «津贴», 
имеет отношение к содержанию данного текста, 
способствуя балансу и гармонии между культу-
рами двух языков.

3. адаптивная трансформация  
в измерении коммуникации

При распространении научно-популярных 
знаний первостепенное значение имеет адаптив-
ная трансформация коммуникативных аспектов. 
В русскоязычных научно-популярных текстах 
часто используются сложноподчиненные пред-
ложения и местоимения, что может привести к 
логической путанице и двусмысленным отсыл-
кам при переводе, существенно затрудняя реа-
лизацию коммуникативных намерений. Поэтому 
для точной передачи коммуникативных намере-
ний исходного языка переводчики могут гибко 
использовать такие переводческие приемы, как 
сокращение и усиление, чтобы четко передать 
читателю коннотации и цели исходного текста.

Пример 5: Научно-практический интерес к 
изучению мировой Арктики.

Перевод: 对北极地区科学实践研究兴趣的
来源。

В переводе этого предложения добавлено 
слово «来源». Оригинальное предложение слу-
жило вторичным заголовком для текста. Хотя 
русский оригинал лаконичен, при переводе на 
китайский и рассмотрении в контексте главы 
становится ясно, что в главе обсуждаются при-
чины научных исследований различных стран в 
арктическом регионе. Прямой перевод на язык 
оригинала привел бы к тому, что название утра-
тило бы часть своей коммуникативной функции. 
Включение «来源» не только обогащает конно-
тацию названия, но и позволяет китайским чита-
телям точно уловить основную тему статьи.

Пример 6: Полярный медведь – самый круп-
ный на планете сухопутный хищник. Он предпо-
читает охотиться со льда на морских животных 
(моржей, кольчатую нерпу). В суровом климате 
со скудной растительностью легче выживать 
хищникам – песцам, волкам, пищей для которых 
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служат травоядные обитатели холодного края: 
заяц – арктический беляк, лемминг, дикий север-
ный олень и др.

Перевод: 北极熊是地球上最大的陆地食
肉动物。但它更喜欢在冰上捕食海洋动物 (海
象、环斑海豹)。在植被稀少的恶劣气候中，北
极狐和狼等食肉动物更容易生存——它们的食
物是寒冷地区的食草动物：北极白兔、旱獭、
野生驯鹿等。

В предложении добавлена связка «但», но 
опущен перевод «служат пищей». Сначала в тек-
сте подчеркивается, что белые медведи – назем-
ные хищники, затем следует выражение «пред-
почитать», иллюстрирующее неожиданные 
хищнические повадки белых медведей и указы-
вающее на переходные отношения. Добавление 
связки «но» усиливает связность статьи и повы-
шает читабельность текста. Опущение последу-
ющего предложения улучшает выразительность, 
избавляя от лишней информации и лучше пере-
давая содержание абзаца. 

V. Заключение

Научно-популярная литература, являясь раз-

новидностью научной, обладает общими харак-
теристиками научного стиля, такими как объек-
тивность и точность. Однако в ней присутствуют 
и литературные качества, в результате чего язык 
становится доступным и увлекательным. Кро-
ме того, разнообразная читательская аудитория, 
на которую она рассчитана, требует присталь-
ного внимания к проблемам перевода. С точки 
зрения экопереводоведения переводчики долж-
ны знать об уникальных особенностях научно- 
популярной литературы и играть активную роль 
в процессе перевода. Они должны четко пони-
мать свои обязанности по переводу и анализи-
ровать их с точки зрения трех измерений экопе-
реводоведения. Гибко применяя переводческие 
стратегии и техники, они должны адаптировать-
ся к переводческой экологии научно-популяр-
ной литературы и делать наиболее подходящий 
выбор. Цель – добиться двуязычной культурной 
трансформации научно-популярной литературы, 
которая лучше передает намерения, в конечном 
итоге способствует распространению научных 
знаний и идей и тем самым вносит вклад в про-
цветающее развитие китайской научно-популяр-
ной сферы.

Список литературы

1. Ху Гэншэнь. Экологический перевод: строительство и интерпретация / Ху Гэншэнь. – Пекин :  
Коммерческое издательство, 2013.

2. Ху Гэншэнь. Исследовательский фокус и теоретическая перспектива экологического перево-
да / Ху Гэншэнь // Translation Studies. – 2011. – № 2.

3. Чжан Сяо. Трехмерная трансформация научно-популярного перевода с точки зрения эколо-
гического перевода / Чжан Сяо, Ян Чжань // Издательская практика. – 2023. – № 9.

4. Сунь Сюдун. Обсуждение основных характеристик научно-технической лексики / Сунь Сю-
дун, Дай Вэйпин // Terminology research. – 2017. – № 19(1).

5. Ван ЗиПи. Стили и перевод научно-популярных произведений / Ван ЗиПи // Шанхайский 
перевод. – 2006. – № 2.

6. Го Цзяньчжун. Критерии научно-популярного перевода и воспитание переводчиков /  
Го Цзяньчжун // Китайский перевод. – 2007. – № 6.

7. У Цинсинь. Анализ особенностей научно-технического русского языка и методов его пере-
вода / У Цинсинь // Modern Communication. – 2021. – № 4.

8. Хуан Ранран. Перевод научно-технических новостей с точки зрения экологического перево-
да: The Scientific American как пример / Хуан Ранран. – Шанхай : Шанхайский нормальный универ-
ситет, 2019.

9. Ши Чуньцзянь. Применение четырехбуквенных слов в научно-техническом переводе ан-
глийского языка / Ши Чуньцзянь, Цинь Чэнцян // Foreign Languages (Bimonthly). – 2011. – № 27(2).

10. Ле Лу. Пробное исследование особенностей научно-технического русского языка и его пере-
вода / Ле Лу. – Шанхай : Шанхайский университет международных исследований, 2009.

11. Фэн Лэй. Китайский перевод рекламных материалов с точки зрения «трехмерной» транс-
формации экологического перевода – на примере рекламных материалов города Тайюань / Фэн Лэй, 
Хоу Вэйся // Китайский язык и культура. – 2023. – № 2.



204

GLOBAL SCIENTIFIC POTENTIAL№ 7(160) 2024
ThEOrETICAL, APPLIEd ANd COmPArATIvE LINGuISTICS

References

1. Khu Genshen. Ekologicheskii perevod: stroitelstvo i interpretatciia / Khu Genshen. – Pekin : 
Kommercheskoe izdatelstvo, 2013.

2. Khu Genshen. Issledovatelskii fokus i teoreticheskaia perspektiva ekologicheskogo perevoda / Khu 
Genshen // Translation Studies. – 2011. – № 2.

3. Chzhan Siao. Trekhmernaia transformatciia nauchno-populiarnogo perevoda s tochki zreniia 
ekologicheskogo perevoda / Chzhan Siao, Ian Chzhan // Izdatelskaia praktika. – 2023. – № 9.

4. Sun Siudun. Obsuzhdenie osnovnykh kharakteristik nauchno-tekhnicheskoi leksiki / Sun Siudun, 
Dai Veipin // Terminology research. – 2017. – № 19(1).

5. Van ZiPi. Stili i perevod nauchno-populiarnykh proizvedenii / Van ZiPi // Shankhaiskii perevod. – 
2006. – № 2.

6. Go Tczianchzhun. Kriterii nauchno-populiarnogo perevoda i vospitanie perevodchikov / Go 
Tczianchzhun // Kitaiskii perevod. – 2007. – № 6.

7. U Tcinsin. Analiz osobennostei nauchno-tekhnicheskogo russkogo iazyka i metodov ego  
perevoda / U Tcinsin // Modern Communication. – 2021. – № 4.

8. Khuan Ranran. Perevod nauchno-tekhnicheskikh novostei s tochki zreniia ekologicheskogo 
perevoda: The Scientific American kak primer / Khuan Ranran. – Shankhai : Shankhaiskii normalnyi 
universitet, 2019.

9. Shi Chuntczian. Primenenie chetyrekhbukvennykh slov v nauchno-tekhnicheskom perevode 
angliiskogo iazyka / Shi Chuntczian, Tcin Chentcian // Foreign Languages (Bimonthly). – 2011. – № 27(2).

10. Le Lu. Probnoe issledovanie osobennostei nauchno-tekhnicheskogo russkogo iazyka i ego  
perevoda / Le Lu. – Shankhai : Shankhaiskii universitet mezhdunarodnykh issledovanii, 2009.

11. Fen Lei. Kitaiskii perevod reklamnykh materialov s tochki zreniia «trekhmernoi» transformatcii 
ekologicheskogo perevoda – na primere reklamnykh materialov goroda Taiiuan / Fen Lei, Khou Veisia // 
Kitaiskii iazyk i kultura. – 2023. – № 2.

 
© Ван Синьмяо, Ван Хуань, 2024



205

ГЛОБАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ № 7(160) 2024
ТЕОрЕТИЧЕскАя, ПрИкЛАдНАя И срАвНИТЕЛЬНО-сОПОсТАвИТЕЛЬНАя ЛИНГвИсТИкА

УДК 81-25 

е.е. вЛАСовА 

ФГБоУ во «национальный исследовательский университет ‘‘Московский энергетический 
институт’’», г. Москва

осоБенносТи ПеРедачи ЭМоЦионаЛЬного 
содеРЖаниЯ РоМана дЖона гоЛсуоРси 

«соБсТВенник» В ПеРеВоде с учеТоМ 
неВеРБаЛЬного ПоВедениЯ ПеРсонаЖеЙ 

ключевые слова: интенсивность эмоций; 
культура; невербальное поведение; сопостави-
тельный анализ; эмоциональное содержание. 

Аннотация: Целью исследования является 
выявление особенностей перевода невербаль-
ных компонентов коммуникации, способствую-
щих передаче эмоций. Гипотезой исследования 
стало предположение о существовании несо-
ответствий при переводе невербальных компо-
нентов коммуникации в силу их национально-
культурной специфики. Задачи исследования: 
определить роль невербального поведения в 
передаче эмоций; провести сопоставительный 
анализ выражений, описывающих невербальное 
поведение в английском и русском языках. Ма-
териалом исследования послужил роман Джона 
Голсуорси «Собственник» на английском языке 
и его перевод на русский язык. Методы иссле-
дования: описательный, сравнительно-перевод-
ческий, компонентный анализ, контекстуальный 
анализ. Результаты: сопоставительный анализ 
показал, что эмоциональное содержание не 
всегда адекватно передается при переводе. При-
водятся примеры адекватного, условно адекват-
ного и малоадекватного перевода невербальных 
компонентов коммуникации на русский язык. 

Данная статья является продолжением цик-
ла работ по невербальной коммуникации [1]. 
Изучение невербального поведения как компо-
нента коммуникации представляется актуаль-
ным, так как более половины информации, как 
показывают исследования в области психоло-
гии, передается именно с его помощью. Одной 

из причин интереса лингвистов к неязыковым 
компонентам коммуникации является их тесная 
взаимосвязь с языковыми компонентами. 

В процессе общения главной целью вы-
ступает поиск и понимание смысла сообщения. 
Однако зачастую смысл не заложен непосред-
ственно в тексте, его следует искать в подтексте. 
В этом случае исследователи обращаются к ана-
лизу поведения, жестов и мимики участников 
коммуникации. Невербальные компоненты ком-
муникации являются одним из средств демон-
страции различных эмоциональных состояний 
в художественном тексте. Они эмоционально 
окрашивают речь, акцентируют ту часть выска-
зывания, которая имеет большое значение для 
говорящего [4]. 

Невербальные компоненты коммуникации 
являются национально маркированными. Про-
блема адекватной интерпретации невербально-
го поведения собеседника восходит к временам 
Аристотеля, описывавшего физиогномику в ка-
честве метода определения особенностей харак-
тера, и является актуальной и для большинства 
современных исследований по невербальному 
общению. К изучению невербального поведения 
в межкультурной коммуникации в разное время 
обращались А. Вежбицкая, Е.М. Верещагин, 
В.Г. Костомаров, И.А. Зимняя, А.А. Леонтьев  
и др. Они отмечают различия в невербальном 
поведении носителей разных языков, продикто-
ванные традициями определенного лингвокуль-
турного сообщества. 

В рамках данного исследования мы будем 
рассматривать перевод художественного тек-
ста в качестве примера ситуации межкультур-
ной коммуникации. Цель данной работы – вы-
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явление особенностей перевода невербальных 
компонентов коммуникации, способствующих 
передаче эмоций. Материалом исследования яв-
ляется роман Джона Голсуорси «Собственник» 
на английском языке и его перевод на русский 
язык. Нюансам невербального поведения в пере-
даче эмоций автор уделяет большое внимание, 
что и обусловило выбор данного произведения в 
качестве материала исследования. Основная сю-
жетная линия строится на развитии отношений 
в любовном «четырехугольнике» – между глав-
ными героями произведения Сомсом, его женой 
Ирэн, молодым архитектором Босини и его не-
вестой Джун Форсайт. 

Сопоставительный анализ выражений, 
описывающих невербальное поведение геро-
ев в исходном и переводном текстах, показал, 
что эмоциональный компонент, входящий в их 
структуру, не всегда адекватно передан перевод-
чиком. Различия в основном связаны с интен-
сивностью исходных эмоций, которая увеличе-
на или снижена в тексте перевода. В процессе 
анализа нами были выявлены случаи адекват-
ной, условно адекватной и малоадекватной пе-
редачи эмоционального содержания исходного  
текста. 

Рассмотрим несколько примеров. Случаи 
адекватного перевода относятся, как показал 
анализ, к глагольным словосочетаниям, содер-
жащим прямое указание на ту или иную эмоцию. 
Для семьи Форсайтов Босини – чужак, загадка, 
человек не их круга, и это отношение прояв-
ляется определенным образом: «At one time or 
another during this afternoon, all these faces, so 
dissimilar and so alike, had worn an expression of 
distrust…» [6, с. 11]. – «Несколько раз на этих 
лицах, столь различных и столь схожих между 
собой, появлялось в тот день выражение недо-
верия…» [3, с. 43].

Сопоставим оригинальный и переводной 
варианты: 1) «to wear an expression – have on the 
face (of looks)» [7, с. 468]; 2) «distrust – doubt or 
suspicion» [7, с. 252] – 1) «иметь выражение –  
иметь какую-либо особенность во внешнем виде 
(лице, глазах), отражающую внутреннее состоя-
ние человека» [5, с. 275]; 2) «недоверие – подо-
зрительное отношение к ч.л.» [5, с. 435]. Как ви-
дим, эмотивное содержание ситуации в переводе 
передано адекватно. Однако в переводе нами 
были отмечены значительные изменения сте-
пени интенсивности исходных эмоций. Подоб-
ные изменения, к примеру, связаны с тетушкой 

Энн, самой мудрой и старой из семьи Форсай-
тов: «June … turned to Aunt Ann. A very sweet look 
had come into old lady’s face; she kissed the girl’s 
cheek with trembling fervor» [6, с. 19]. – «Джун …  
подошла к тете Энн. На лице старой леди по-
явилось умиленное выражение; она поцелова-
ла девушку с трепетной нежностью» [3, с. 50].  
1) «sweet – pleasant or attractive (of looks)»  
[7, с. 370]; 2) «fervor – strength or warmth of 
feeling» [7, с. 316] – 1) «умиленный – растроган-
ный, с теплым чувством» [5, с. 491]; 2) «трепет-
ный – взволнованный, выражающий душевное 
волнение» [5, с. 406]; 3) «нежность – ласковость, 
мягкость в отношении к к.л.» [5, с. 443]. 

В варианте перевода, на наш взгляд, интен-
сивность эмоций гораздо выше, чем в оригина-
ле, поскольку большее количество слов содер-
жит в себе прямое указание на эмоциональное 
отношение одного персонажа к другому. Данный 
фрагмент в переводе отличает «задушевность» в 
обращении одного персонажа с другим. Это ти-
пичный случай, в котором переводчик, работая 
с фрагментом текста другой культуры, вносит в 
него изменения, необходимые, с его точки зре-
ния, для адекватного понимания реципиентом 
русскоязычной культуры. Данный перевод явля-
ется условно адекватным. 

Адекватная передача авторских эмоций на-
блюдается в случае актуализации невербального 
поведения героев с помощью одиночных гла-
голов соответствующей семантики, т.е. описы-
вающих жесты. Например: «Soames flushed…»  
[6, с. 21] – «Сомс вспыхнул…» [3, с. 53]. «To 
flush – become red because of a rush of blood to 
the skin» [7, с. 331] – «вспыхнуть – быстро или 
сильно покраснеть вследствие прилива крови 
(от волнения, смущения)» [5, с. 235].

Однако в некоторых ситуациях невербаль-
ное поведение персонажа не содержит прямого 
указания на испытываемые им эмоции и не всег-
да адекватно передается в тексте перевода. На-
пример, описание сильной неприязни главной 
героини Ирэн по отношению к мужу: «her eyes 
were turned on himself… The smile had died off 
her lips» [6, с. 52]. – «Ее взгляд упал на Сомса… 
Улыбка на ее губах исчезла» [3, с. 83].

Переводчику только частично удается пере-
дать эмоции героини. В исходном тексте глагол 
«to die – cease to live; to die off – die one by one» 
[7, с. 239], что в данном контексте можно трак-
товать как «gradually». Таким образом, глагол 
экспрессивен, метафоричен по сравнению с гла-
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голом «исчезать», имеющим нейтральный ха-
рактер: «перестать наличествовать, проявлять-
ся» [5, с. 694]; и сообщает о глубокой затаенной 
неприязни Ирэн. В тексте перевода снижена 
интенсивность ее эмоций по сравнению с ори-
гиналом, перевод можно считать условно адек-
ватным. 

В заключение необходимо отметить следу-
ющее: сопоставительный анализ невербальных 
компонентов коммуникации в исходном и пере-
водном тексте показал, что представленное в 
них эмоциональное содержание не всегда адек-

ватно передается на другой язык. Это связано с 
национальной спецификой эмоциональной сфе-
ры представителей различных культур. Внесен-
ные переводчиком трансформации делают текст 
доступным для русскоязычного читателя, но не 
всегда адекватно отражают исходный авторский 
смысл. В процессе анализа нами был описан ряд 
случаев адекватного перевода исходного текста. 
Случаи малоадекватной передачи эмоциональ-
ного содержания в переводе являются частотны-
ми и связаны, прежде всего, с изменением ин-
тенсивности исходной эмоции.
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прагматический эффект. 

Аннотация: В статье анализируется понятие 
субтитра и приема компрессии в переводе. Рас-
сматриваются основные способы достижения 
компрессии. Материалом исследования послу-
жили субтитры художественного фильма ‘‘once 
upon a time in america’’ и их компрессионный 
перевод на русский язык. Проведенный анализ 
позволил выявить основные приемы перевода, 
которые использовал переводчик для достиже-
ния компрессии.

Цель данного исследования состоит в опре-
делении способов реализации компрессии суб-
титров в переводе на русский язык. В ходе ис-
следования необходимо решить следующие 
задачи: выявить случаи речевой компрессии в 
переводе субтитров рассматриваемого фильма; 
выявить основные лингвистические элементы, 
упраздняемые при компрессии субтитров; про-
анализировать степень осуществления праг-
матической функции в переводе субтитров на 
русский язык. Гипотеза исследования: перевод 
субтитров фильма ‘‘once upon a time in america’’ 
на русский язык может включать разные виды 
компрессии, что в целом не приводит к смыс-
ловой нагрузке реплик. Методы исследования: 
переводческий анализ, прагматический анализ, 
сопоставительный, описательный метод.

В рамках нашего исследования мы пришли 
к выводу, что чаще всего компрессия достигает-
ся за счет использования приемов лексического 
и синтаксического опущения, приемов целост-
ного преобразования и компенсации. 

На сегодняшний день огромный интерес 
вызывают кинофильмы зарубежного кинема-
тографа, и, несомненно, успех того или иного 
фильма зависит от качества перевода. Помимо 
дубляжа, самым распространенным видом пере-
вода является перевод с субтитрами, который 
представляет собой «сокращенный перевод диа-
логов фильма, отражающий их основное содер-
жание и сопровождающий в виде печатного тек-
ста визуальный ряд фильма в его оригинальной 
версии» [2].

Поскольку есть ряд требований, предъявля-
емых к субтитрам, и при переводе важно их со-
блюдать, основным правилом для переводчика 
является то, что на экране не должно находиться 
больше двух строк, в каждой из которых должно 
быть приблизительно 35 символов [3]. Отсюда и 
возникает потребность в использовании приема 
компрессии, под которым в переводоведении по-
нимается процесс сжатия, при котором сохраня-
ется основная информации, которая необходима 
для выполнения текущих коммуникативных за-
дач [1]. Это означает, что компрессия субтитров –  
это явление, которое исходит из лингвистиче-
ских и психолингвистических принципов пере-
дачи смысла субтитра. Оно намекает на то, что, 
естественно, информация субтитров, которая не 
несет семантической ценности, отбрасывается в 
процессе декодирования и перекодировки, в то 
время как информация, имеющая коммуника-
тивную ценность субтитра, сохраняется.

В данной работе в качестве материала мы 
анализируем английские и русские субтитры 
художественного фильма ‘‘once upon a time in 
america’’, снятого Серджо Леоне и вышедшего 
на экраны в 1984 г. 

Так, довольно часто в тексте субтитров пе-
реводчик опускает информацию, которая не не-
сет смысловой нагрузки и легко восстанавлива-
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ется из контекста коммуникации: 
hello. This is Jimmy. Who's this, Max? – No, 

it's Noodles. – Алло. Это Джимми. Макс? – Это 
Лапша.

В этом конкретном случае мы можем ска-
зать, что компрессия обуславливается речевой 
избыточностью и не ведет к нарушению комму-
никативной задачи. 

And the other kids got the same idea so they 
also wanted to change their beds. – Другим тоже 
пришла в голову эта мысль, так что все поме-
нялись.

В указанном примере, помимо компрессии, 
переводчик также использует прием генерали-
зации, так как значение слова «другие» намно-
го шире значения выражения «другие дети», то 
есть здесь происходит замена видового понятия 
родовым, переход от частного к общему. Одна-
ко, несмотря на такие трансформации и большое 
количество опущений, смысловая цельность 
текста не пострадала.

Анализ перевода английских субтитров на 
русский язык показал, что часто опускаются 
междометия. Например:

Oh, yeah? Where'd you put it? – Да? и где ты 
их держишь?

Междометие ‘oh’ является одним из самых 
частотных в английском языке, с помощью ко-
торого можно выразить множество разных эмо-
ций. В приведенном примере с помощью данно-
го междометия передается удивление. 

В ходе исследования также были обнару-
жены примеры компрессии на синтаксическом 
уровне. К данной группе можно отнести приме-
ры сжатия текста за счет опущения части пред-
ложения или целых предложений. 

Опущение высказывания в тексте перево-
да является крайне нежелательным, посколь-
ку в подобных случаях нарушается не только 
смысловая, но и синтаксическая связность тек-
ста, что делает затруднительным его правиль-
ное восприятие. Переводчик должен учиты-
вать эти моменты при переводе. Рассмотрим на  
примере: 

– Noodles, say hello to Mr. Monaldi. – hi, 
Noodles, how are you? – I’m all right. It’s very nice 
to meet you. 

– Лапша, поздоровайся с мистером Монал-
ди. здравствуй, Лапша. – рад с тобой познако-
миться. 

Перевод данного диалога лишен этикетных 
выражений, но переводчик сумел сохранить 

связность текста и передать основной посыл. 
Важную роль в организации сообщения, без 

сомнения, играют вводные слова и конструкции, 
однако зачастую переводчики вынуждены опу-
скать подобные конструкции, чтобы в ряде суб-
титров хватило места для значимой фактической 
информации. 

you wanted a place by the ocean so I had it 
opened. – ты хотела пообедать у окна. Я попро-
сил открыть это место. 

Опущение вводного слова ‘so’ повлекло за 
собой членение сложного предложения. 

При сопоставлении английских и русских 
субтитров были обнаружены примеры с ком-
прессией за счет использования приема целост-
ного преобразования, то есть переводчик вы-
бирал наиболее экономный способ передачи 
смыслового содержания.

how you doing? – привет. 
Из приведенного примера мы видим, что 

переводчик осуществляет речевую компрессию 
с помощью опущения или же подбора более 
компактного выражения. 

Решение такой задачи, как компрессия суб-
титров, часто сопровождается использовани-
ем приема компенсации, а именно опущенный 
речевой элемент обнаруживается в следующей  
реплике. 

– It's beautiful. you like it? – Beautiful. 
Beautiful. – красиво. тебе нравится? – очень 
красиво.

В данном примере опущено повторяющееся 
3 раза слово ‘beautiful’, но предложение сохра-
нило свой эффект за счет того, что утраченное 
слово компенсировано словом «очень». 

При переводе текста огромное влияние мо-
жет оказать прагматический эффект, который 
может оказать как положительное, так и отрица-
тельное воздействие на конечный продукт. Рас-
смотрим отрывок из кинофильма:

Let me have him. No, no, no. I’ll do this. – Я 
возьму его. Я сам.

Не совсем удачным, на наш взгляд, пред-
ставляется данное опущение, так как при этом 
теряется отцовский трепет, который впервые 
увидел своего новорожденного ребенка, присут-
ствующий в тексте оригинала. Но в целом следу-
ет отметить, что при переводе данного отрывка 
на русский язык переводчик справился с комму-
никативной задачей. 

При исследовании субтитров данного кино-
фильма в оригинале и их перевода на русский 
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язык нами также было обнаружено применение 
переводчиком приема компрессии в предложе-
ниях со сниженной лексикой.

В заключение можно сказать, что компрес-
сия в переводе субтитров чаще всего осущест-

вляется за счет приема лексического опущения. 
В большинстве случаев отбрасываются избы-
точные элементы предложений, не влияющие ни 
на смысловое, ни на эмоциональное содержание 
текста субтитров. 
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Аннотация: Цель настоящего исследования 
состоит в том, чтобы выяснить, каким образом 
категория эмотивности реализуется в аудиовизу-
альных текстах документальных фильмов. Для 
достижения поставленной цели были использо-
ваны метод научного описания и сравнительно-
сопоставительный анализ. На основе анализа 
эмпирического материала, представляющего со-
бой оригинальный аудиовизуальный текст доку-
ментального фильма и его перевод, автором был 
выявлен ряд средств, при помощи которых в до-
кументалистике выражается эмотивность: линг-
вистические и экстралингвистические средства. 

Эмоциональная составляющая – это неотъ-
емлемая часть любого сообщения. Не является 
исключением аудиовизуальный текст докумен-
тального фильма, поскольку цель такого рода 
фильмов состоит в том, чтобы не только донести 
информацию до реципиента, но и представить 
ее в увлекательной и занимательной форме, что 
невозможно осуществить без эмоционального 
компонента. 

Стоит отметить, что аудиовизуальный текст 
в значительной степени отличается от тради-
ционного понимания текста, поскольку в нем 
присутствует как вербальный канал трансляции 
информации, так и невербальный, особенности 
которого следует учитывать при выявлении спо-
собов выражения эмотивности.

Для того чтобы реализовать задачи насто-
ящего исследования, следует обратиться к по-
нятию «функция языка». По словам Н.А. Слю-
саревой, функции языка являются проявлением 
сущности языка, «…его назначения и действия 
в обществе, его природы, т.е. они являются его 
характеристиками, без которых язык не может 
быть самим собой» [4, с. 565]. 

Р. Якобсон выделяет шесть основных функ-
ций речевой коммуникации: коммуникативная, 
аппелятивная, поэтическая, эмотивная, фатиче-
ская, метаязыковая [6, с. 198–203]. 

В рамках данной работы для нас наиболь-
ший интерес представляет функция выражения 
эмоций. Цель нашего исследования заключается 
в том, чтобы рассмотреть понятие «эмотивная 
функция» и установить, какие средства служат 
для ее реализации в аудиовизуальных текстах 
документальных фильмов. 

Эмотивная функция – «использование язы-
ка для выражения (субъективного) отношения 
к содержанию сообщения или к собеседнику»  
[3, с. 466]. В случае с аудиовизуальными текста-
ми ведущий прибегает к использованию различ-
ных эмотивных средств с целью интенсифика-
ции своего внутреннего состояния. Кроме того, 
нарратор использует эмотивность в речи для 
прямого воздействия на реципиента докумен-
тального фильма. 

В.И. Шаховский разделяет концептуализа-
цию эмоций как на вербальном, так и на авер-
бальном уровнях. В отношении вербального 
уровня специалист прибегает к понятию «лекси-
колизация». В то время как авербальный уровень 
в коммуникативных ситуациях делится на две 
категории: визуализация, которая являет собой 
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проксемику, жесты, позу, мимику, и аудизация –  
просодия и фонация [5, с. 26]. Вслед за автором 
данной концепции считаем целесообразным 
разделить средства реализации эмотивности 
в аудиовизуальных текстах документальных 
фильмов. Нам представляется целесообразным 
рассмотреть способы выражений эмоций в до-
кументальном фильме на две составляющие: 
лингвистическую и экстралингвистическую –  
аудиовизуальную, последняя, в свою очередь, 
представлена в фильме в виде интонационного 
кода, где представлены компоненты интонации 
(паузы, тембр, мелодика, ударение); и кинети-
ческого кода, который выражается в мимике и 
жестах. Рассмотрим каждую из этих составля-
ющих отдельно на примере документального 
фильма серии BBC.

Для анализа способов реализации эмотив-
ности в аудиовизуальном тексте нами был вы-
бран документальный фильм “attenborough in 
Paradise” («Аттенборо в раю: райские птицы»). 
Известный британский натуралист Дэвид Ат-
тенборо отправился с экспедицией в Новую Гви-
нею, где он пытается отыскать райских птиц и 
познакомиться с их образом жизни. В данном 
документальном фильме Дэвид Аттенборо вы-
ступает не только как сценарист, но и в качестве 
ведущего. 

В первую очередь проанализируем линг-
вистическую составляющую аудиовизуального 
текста документального фильма. Среди наибо-
лее частотных средств выражения эмотивности 
встречаются следующие: лексико-семантиче-
ские, синтаксические и стилистические. При-
ведем несколько примеров, иллюстрирующих 
данное положение. Относительно лексико- 
семантических способов реализации эмотивно-
сти следует выделить следующие: синонимы, 
антонимы, устойчивые выражения, фразеоло-
гические обороты, междометия и т.п. В каче-
стве примера выражения эмоциональности на  
лексико-семантическом уровне приведем следу-
ющую реплику, содержащую междометие:

«Ah, well, obviously time for breakfast. – Что 
ж, вероятно, пора позавтракать» [1].

Дэвид Аттенборо находится в процессе 
наблюдения за райскими птицами, исследова-
ние является долгим и порой изнурительным, 
поэтому, когда птицы отвлекаются на еду и не 
демонстрируют красоту своих перьев в полной 
мере, ведущий с сожалением констатирует тот 
факт, что настало время перекусить, а это зна-

чит, что и нарратору придется прервать свое на-
блюдение за особями. Из приведенного примера 
мы видим, что при помощи междометия также 
выражается эмотивная составляющая реплики – 
чувство огорчения. 

В процессе анализа аудиовизуального текста 
документального фильма встречаются следую-
щие синтаксические средства реализации эмо-
тивности: риторический вопрос, риторическое 
восклицание, риторическое обращение, повтор, 
синтаксический параллелизм и т.д. Приведем 
пример применения одного из вышеупомянутых 
средств. Нарратор использует восклицательные 
предложения, поскольку он удивлен тому, как 
из орхидей и прочих подручных средств птицы 
строят так называемые беседки для выведения 
птенцов.

«And what treasures it contains! or what a 
variety of treasures it contains! – и какое в нем 
сокровище! вернее, какое разнообразие сокро-
вищ!» [1].

При помощи восклицательных предложе-
ний ведущий выражает свое изумление и вос-
хищение, обращает внимание зрителей на спе- 
цифические черты птиц.

Следующая категория выражения эмотив-
ности в документалистике, которую мы выдели- 
ли, – экстралингвистическая, а именно – инто-
нация. По словам специалистов, часть эмоцио-
нальной информации может быть перенесена 
на просодические средства, а именно: фразовые 
ударения, мелодию и паузацию в речи актера  
[2, с. 55]. Так, для реализации эмотивной функ-
ции в аудиовизуальном тексте используются все 
компоненты интонации. Приведем пример ре-
плик Аттенборо из фильма, указав паузы:

«A young male. // he's dancing / even though /  
he hasn't yet got his plumes. // They don't develop /  
until he's six or seven years old. – Молодой  
самец. // он танцует, / хотя / у него даже еще 
нет перьев. // они начинают появляться / лишь 
в шести-семилетнем возрасте» [1].

После произнесения первой реплики нар-
ратор делает паузу, чтобы реципиент смог обра-
тить внимание на появившегося в кадре самца и 
испытать то же удивление и восхищение, что и 
Аттенборо. Затем ведущий комментирует танец 
райской птицы, у которой в силу возраста еще 
нет перьев. Для того чтобы зритель испытал те 
же эмоции, что и нарратор, т.е. изумление, на-
туралист делает паузы между репликами, в ко-
торых дается когнитивная информация относи-
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тельно зрелости птицы. 
Таким образом, очевидным становится то 

обстоятельство, что для выражения эмоциональ-
ных и экспрессивных оттенков речи ведущий 
прибегает к интонационному коду, характерно-
му для аудиовизуальных текстов документаль-
ных фильмов. 

Кроме того, следует отметить тот факт, что 
весь спектр эмоций, которые испытывает нарра-
тор, выражается не только на вербальном уровне 
и при помощи интонации, но также использу-
ется кинетический код – мимика и жесты. Так, 
заметив райскую птицу, Дэвид Аттенборо (на  
рис. 1 скриншот из фильма) начинает активно 
жестикулировать рукой, выражая свое возбуж-
денное эмоциональное состояние, в которое его 
повергла райская птица. Восхищение и непод-
дельное удивление на его лице сопровождаются 
следующими репликами:

«What an amazing bird! I've seen lots of 
coloured illustrations of them. I've seen mounted 
specimens in museums but nothing has prepared me 
for the splendour of this wonderful thing. – какая 
изумительная птица! Я видел много цветных 
иллюстраций. Я видел много образцов в музеях. 
но я не был готов к такому великолепию» [1].

Из данного примера становится очевидным, 
что, помимо лингвистических средств выраже-

ния эмоций, в аудиовизуальном тексте докумен-
тального фильма нарратор активно использует 
экстралингвистические способы реализации 
эмотивности, что в значительной степени уси-
ливает эмоциональное воздействие на зрителя. 

Ресурсы аудиовизуального текста являют-
ся широкими, поскольку, помимо вербализации 
эмоций, нарратор также использует просодиче-
ские возможности окрашивания речи и так на-
зываемый кинетический код, который предпо-
лагает интенсификацию эмоций при помощи 
мимики и жестов. На протяжении всего доку-
ментального фильма ведущий Дэвид Аттенборо 
выражает эмоции, используя все вышеперечис-
ленные средства. Важно отметить, что задача, 
которая стояла перед переводчиком и актером 
дубляжа, реализована, поскольку в течение ки-
ноленты эмотивная составляющая аудиовизу-
ального текста была сохранена и представлена в 
переводе и озвучивании на русском языке. 

В процессе исследования средств проявле-
ния эмотивной функции языка на примере аудио- 
визуальных текстов документальных фильмов 
мы пришли к выводу, что в данной категории 
текстов совокупность лингвистических и экс-
тралингвистических средств служит для того, 
чтобы произвести эмоциональный эффект на 
реципиента аудиовизуального произведения. 
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сТРаТегии ПеРеВода книги  
«РаЗВиТие РоссиЙскоЙ аРкТики: соВеТскиЙ 
оПЫТ В конТексТе соВРеМеннЫХ сТРаТегиЙ»  

с Точки ЗРениЯ ЭкоПеРеВодоВедениЯ

ключевые слова: экопереводоведение; стра-
тегии перевода; советский опыт; трехмерная 
трансформация.

Аннотация: В условиях стремительного 
изменения международной обстановки страте-
гическое положение Арктического региона при-
обретает все большее значение, и Россия как 
одна из основных стран Арктического региона 
имеет решающее значение для его развития. 
Как бывшая социалистическая держава, Рос-
сия имеет опыт развития Советского Союза, что 
также играет сегодня ключевую роль. С опорой 
на теорию экопереводоведения в данной статье 
с помощью анализа конкретных примеров ис-
следуются различные переводческие стратегии 
в книге «Развитие российской Арктики: совет-
ский опыт в контексте современных стратегий» 
с точки зрения трех аспектов: языка, культуры и 
коммуникации. В статье использовались анали-
тический, сравнительный и описательный мето-
ды исследования, чтобы получить более точные 
переводы для понимания роли советского опыта 
в современности, а также предоставить справоч-
ный материал для будущих переводческих ис-
следований в этой области. 

1. Теория экопереводоведения

Теория экопереводоведения была впервые 
предложена китайским ученым Ху Гэншэнем в 
2001 г. В последние годы она постепенно входит 
в поле зрения общественности, а исследования 
по ней становятся все более популярными. Все 
больше ученых обращают внимание на тенден-

ции ее развития и проводят соответствующие 
исследования. Почти все теории перевода на-
правлены на решение проблем, что переводить, 
для кого переводить и как переводить, и теория 
экопереводоведения не является исключением. 
Теория экопереводоведения делает акцент на во-
просе адаптивного отбора и наилучшим образом 
решает проблему того, для кого и как переводить 
[1]. Теория экопереводоведения исходит из трех 
измерений: языка, культуры и коммуникации, 
подчеркивая проблему адаптивного отбора, что 
позволяет читателям найти баланс между адап-
тацией и отбором. Для перевода этой книги те-
ория экопереводоведения имеет определяющее 
значение.

1.1. Знакомство с теорией  
экопереводоведения

Теория экопереводоведения возникла на ос-
нове дарвиновской теории биологической эво-
люции. Экопереводоведение объединяет эколо-
гию и переводоведение, опираясь на концепцию 
экологии, и считает, что взаимодействие языка, 
коммуникации, культуры и общества, а также 
взаимосвязь и взаимодействие многих факторов, 
таких как авторы, читатели и потребители, со-
ставляют экологию перевода. Экопереводоведе-
ние рассматривает переводческую деятельность 
в контексте экосистемы. Она фокусируется на 
взаимоотношениях между переводом и челове-
ческим языком, обществом, культурой и природ-
ной средой. Такая перспектива позволяет нам 
более полно понять роль и влияние перевода. 
Теория экопереводоведения основана на теории 
адаптации и отбора в переводе. Согласно этой 
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теории, перевод – это адаптивное поведение, 
и переводчики делают выбор в зависимости от 
своих потребностей в различных условиях. Та-
ким образом, перевод включает в себя не только 
преобразование между языками, но и культур-
ные, социальные и экологические факторы.

«Процесс перевода – это процесс селек-
тивной адаптации и адаптивного отбора, осу-
ществляемого переводчиком. Под адаптацией 
понимается приспособление переводчика к 
переводческой среде, что является этапом пред-
варительного перевода; под отбором – осущест-
вление переводчиком отбора переведенного 
текста на основе ‘‘идентичности’’ переводче-
ской среды, что является формальным этапом 
перевода. Весь процесс перевода представляет 
собой чередующийся цикл адаптации и отбора, 
осуществляемый переводчиком» [2], а теория 
экопереводоведения фокусируется на экологи-
ческой природе переводного текста. Сюда вхо-
дят источник, цель, аудитория и среда, в кото-
рой находится текст. Переводчику необходимо 
учитывать эти факторы, чтобы лучше адаптиро-
ваться к переводческой задаче. Теория экопере-
водоведения также подчеркивает, что перевод не 
является изолированным актом, а осуществляет-
ся в социальных и культурных группах. Теория 
экопереводоведения изучает взаимосвязи между 
переводчиками, бюро переводов, рынками пере-
водов и так далее.

Эта книга подходит для теории экоперево-
доведения, поскольку ее цель – проанализиро-
вать советский опыт и стимулировать мышле-
ние читателей, способствуя лучшему развитию  
Арктического региона в будущем. Перевод дол-
жен соответствовать местной культуре, внося 
соответствующие изменения при сохранении 
оригинального смысла, чтобы привлечь внима-
ние читателей.

Подводя итог, можно сказать, что теория 
экологии перевода в настоящее время занимает 
важнейшее место в переводческой сфере, рас-
ширяя горизонты переводческих исследований 
и открывая новые идеи для перевода. Предложе-
ние и развитие теории экологии перевода дает 
нам новые перспективы и идеи для пересмотра 
отношений между переводческой деятельно-
стью и экологической средой. Предполагается, 
что благодаря постоянным углубленным иссле-
дованиям и дискуссиям теория экологии перево-
да внесет еще более весомый вклад в содействие 
устойчивому развитию человеческого общества.

1.2. Применение теории экопереводоведения

На начальном этапе теоретического про-
свещения (2001–2009 гг.) было относительно 
мало отечественных прикладных работ по тео-
рии экопереводоведения. Соответствующие ис-
следования в основном были сосредоточены на 
первичном применении теории экопереводове-
дения, например, Сунь Инчунь (2009) попытал-
ся исследовать переводческую практику и фило-
софию Чжан Гужо с помощью таких основных 
понятий, как «адаптация» и «отбор» в экопере-
водоведении. С наступлением этапа развития 
(2009–2014 гг.) многие ученые попытались рас-
ширить сферу применения теории экоперево-
доведения, включая исследование конкретных 
переводческих стратегий с точки зрения экопе-
реводоведения, преподавания и даже расшире-
ния сферы применения теории на область устно-
го перевода. Однако в этих исследованиях есть 
и общие проблемы: благодаря популяризации и 
распространению теории экопереводоведения 
на данном этапе все больше ученых сталкива-
ются с теорией экопереводоведения и признают 
ее, а также пытаются применить ее к различным 
областям и категориям. Сфера применения об-
ширна, но теоретические инновации недоста-
точны. Сейчас, когда мы входим в стабильную 
стадию (с 2014 г. по настоящее время), многие 
ученые начали смещать фокус своих исследова-
ний на онтологию перевода, а также на обсуж-
дение субъективности переводчика с экологи-
ческой точки зрения. Исследования в области 
экопереводоведения больше не ограничиваются 
английским языком, а постепенно распростра-
няются и на другие языки. Таким образом, се-
годня экопереводоведение стало более зрелым, и 
научное сообщество уже не довольствуется про-
стым применением теоретических основ эко-
переводоведения к конкретной переводческой 
практике, а все чаще пытается использовать 
экопереводоведение для глубокого изучения вы-
бора и решений, принимаемых переводчиками в 
процессе перевода, с целью углубления их по-
нимания сущности перевода. 

2. анализ конкретных примеров

Эта книга относится к категории научно- 
популярных текстов, которые являются разно-
видностью научных текстов. Используемые сло-
ва просты и понятны, а перевод должен сочетать 
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в себе строгость и литературность, чтобы за-
интересовать читателя. Развивающаяся быстро 
в последние годы область экопереводоведения 
предлагает нам новую перспективу. В этой ча-
сти мы проанализируем перевод данной книги с 
точки зрения экопереводоведения и предложим 
конкретные стратегии перевода. Ниже мы про-
анализируем некоторые примеры на основе трех 
измерений: языка, культуры и коммуникации.

2.1. Переводческие стратегии  
для адаптивной трансформации  
в лингвистических измерениях

Адаптивная трансформация языкового 
аспекта – это адаптивный выбор переводчиком 
перевода с разных уровней и аспектов, осно-
ванный на полном понимании исходного языка. 
Разрыв между русским и китайским языками 
чрезвычайно велик, поэтому переводчик при 
осуществлении адаптивной трансформации 
должен тщательно продумать и выбрать соответ-
ствующие стратегии перевода, такие как транс-
формация частей речи, трансформация порядка 
слов и субъектно-объектная трансформация.

2.1.1. Трансформация частей речи

Под трансформацией частей речи понимает-
ся преобразование слов из оригинального текста 
в другую часть речи при переводе, например, 
преобразование глаголов в существительные 
и прилагательных в существительные, для до-
стижения гладкости предложений и понимания 
читателями. В представленной книге имеется 
большое количество семантически неоднознач-
ных слов, и их части речи могут гибко выбирать-
ся при переводе.

Пример: Наиболее серьезной для России 
проблемой в освоении арктических территорий 
в конце XIX – начале XX в. было серьезное от-
ставание от промышленно развитых государств 
в их хозяйственном освоении.

Перевод: 十九世纪末二十世纪初，俄罗斯
在开发北极地区时遇到的最严重的问题是经济
发展严重落后于工业化国家。

Анализ: словосочетание «серьезное от-
ставание» представляет собой сочетание при-
лагательного + существительного. Однако если 
перевести его как «严重的落后», это приведет к 
повторению слов с предыдущей фразой «最严重
的问题», что повлияет на восприятие и понима-

ние читателем. Поэтому здесь можно использо-
вать переводческую стратегию преобразования 
частей речи, чтобы преобразовать ее в наре- 
чие + глагол в форме «严重落后于...», что сдела-
ет все предложение более удобным и читаемым 
без затруднений. Кроме того, переводчик также 
перевел «освоение арктических территорий» 
как «开发北极地区», а не «北极地区的开发»,  
также используя переводческую стратегию 
трансформации частей речи, преобразуя суще-
ствительные в глаголы, делая все предложение 
более ярким и сюжетным, чтобы больше при-
влечь читателя к чтению.

2.1.2. субъектно-объектная трансформация

Страдательный залог чаще использует-
ся в научно-популярных текстах, потому что  
употребление слов в таких текстах строго и не 
может быть субъективным. Страдательный за-
лог может лучше отражать объективность ста-
тьи, чем активный залог, поскольку в нем акцент 
делается на объективных фактах, речь идет о 
получателе действия, а не о его инициаторе. По-
этому при переводе часто используется пере-
водческая стратегия преобразования субъекта и 
объекта.

Пример: В июне 1918 г. проект создания 
концессии представили советскому правитель-
ству, а 4 февраля 1919 г. было принято специаль-
ное постановление СНК РСФСР, допускавшее 
возможность реализации концессии при усло-
вии тщательной проработки вопросов ее финан-
совой и экономической состоятельности. 

Перевод: 1918年6月，特许权项目被提交
给苏维埃政府，1919 年2月4日，苏维埃联邦社
会主义共和国人民委员会议通过了一项特别法
令，允许在彻底研究财政和经济可行性问题的
前提下实施特许权。

Анализ: это предложение относится к  
неопределенно-личным предложениям в рус-
ском языке, которые могут употребляться в 
активном залоге «представили» с опущенным 
подлежащим. Однако в китайском языке такого 
предложения нет. Если перевести его как «提交» 
без подлежащего, это может вызвать двусмыс-
ленность и создать препятствия для чтения. По-
этому здесь мы можем выбрать переводческую 
стратегию субъектно-объектного преобразо-
вания, переведя его как «被提交», что соответ-
ствует логическому порядку китайского языка и 
легко для понимания.
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2.2. использование стратегии адаптивного 
перевода с учетом культурных аспектов

«Так называемый ‘‘адаптивный отбор и 
трансформация культурных измерений’’ означа-
ет, что в процессе перевода переводчик уделя-
ет особое внимание передаче и интерпретации 
культурных коннотаций обоих языков» [3]. Пе-
ревод – это не только конверсия языка в язык, 
но и культурное столкновение. Переводчик дол-
жен полностью осознать различия между двумя 
культурами и представить читателю русскую 
культуру как можно полнее, чтобы читатель 
мог полностью понять советский опыт. Поэто-
му в процессе перевода для удовлетворения по-
требностей читателей необходимо использовать 
стратегии как культурной адаптации, так и от-
чуждения.

2.2.1. культурная адаптация

Под культурной адаптацией понимается 
процесс перевода слов исходного языка, не со-
ответствующих культуре страны, в слова, со-
ответствующие культуре целевого языка при 
переводе. Переведенный текст часто правильно 
передает смысл оригинала без излишних фор-
мальностей, что делает статью более легкой для 
понимания, но с недостатком в виде неполного 
понимания иностранной культуры.

Пример: Такой вариант не потребует суще-
ственного развития социальной инфраструкту-
ры, так как разработкой природных ресурсов  
займутся в основном вахтовики. 

Перевод: 该方案不需要大量发展社会基础设
施，因为自然资源的开发主要由候鸟工人进行。

Анализ: слово «вахтовик» означает «ра-
ботники, которые работают по очереди», кото-
рое здесь можно переделать в характерное для 
китайского языка слово «候鸟工人», что дела-
ет предложение ярким и увлекательным для  
чтения.

2.2.2. культурное отчуждение

Культурное отчуждение, в отличие от куль-
турной адаптации, означает процесс макси-
мального сохранения культурных особенностей 
и значений исходного языка при переводе, что 
позволяет читателю в наибольшей степени ощу-
тить культуру, смысл и коннотацию, представ-
ленные в исходном языке. Однако это может 

привести к тому, что перевод окажется слож-
ным для понимания и вызовет трудности при  
чтении.

Пример: Периферийность Арктики, ее сла-
бая освоенность и удаленность от основных 
центров цивилизации заставляли воспринимать 
арктические акватории (а с ними и протяженные 
арктические побережья) как mare nullius («ни-
чейное море») – как пространство свободной, не 
ограниченной ничьей юрисдикцией исследова-
тельской и коммерческой активности. 

Перевод: 北极地区地处边缘，发展落后，
远离主要文明中心，这使得北极海域 (以及漫
长的北极海岸) 被视为 “mare nullius” (“无主之
海”)，一个自由的、不受任何人管辖的研究和
商业活动空间。

Анализ: «mare nullius» – итальянское слово, 
и переводчик решил оставить его без перевода 
или удаления, чтобы максимально сохранить 
целостность оригинального текста. Если со-
кратить его до «море без хозяина», то не будет 
смысла в обращении к первоисточнику, и про-
фессионализм будет утрачен.

2.3. стратегия адаптивной трансформации 
перевода в аспекте коммуникации

«Так называемый ‘‘адаптивный отбор и 
трансформация в аспекте коммуникации’’ оз-
начает внимание переводчика к адаптивному 
отбору и трансформации коммуникативных на-
мерений в процессе перевода» [3]. Конечная 
цель перевода – это коммуникация, связь меж-
ду людьми, говорящими на двух языках, через 
текст перевода, достижение взаимодействия 
между автором оригинала и читателем. Поэтому 
при переводе переводчик должен сделать пере-
вод как можно более плавным, лаконичным, ло-
гичным и легким для понимания.

2.3.1. Разделение сложных  
и длинных предложений

В оригинальном тексте этой книги много 
длинных и сложных предложений, а грамматика 
русского языка намного сложнее грамматики ки-
тайского. Поэтому, если перевод будет осущест-
вляться слово за словом и предложение за пред-
ложением в соответствии с порядком оригинала, 
это неизбежно вызовет у читателей трудности 
при чтении и легко приведет к недопониманию. 
Как уже упоминалось выше, одна из главных 
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целей научно-популярных статей – популяри-
зация знаний среди населения, поэтому очень 
важно, сможет ли она заинтересовать читателя. 
Поэтому при переводе переводчик должен «ре-
организовать информацию в несколько коротких 
предложений в соответствии с привычками чте-
ния и выражения китайских читателей, с четкой 
логикой, чтобы повысить читабельность и вос-
приятие переведенного текста читателями» [4]. 
Разбивка предложений по структуре позволяет 
читать переведенный текст с четкой структурой 
и с первого взгляда.

Пример: Сведение большевиками счетов со 
старым режимом выливалось в обвинительный 
вердикт последнему по поводу трехсотлетнего 
«систематического ограбления природы» Севе-
ра, политики, которая принесла его коренному 
населению лишь «водку и сифилис», поставив 
его на грань вымирания. 

Перевод: 在清算旧政权时，布尔什维克们
对其进行了审判，并就北方长达三个世纪的“有
计划地掠夺自然”发表了控诉，指责其政策只给
当地居民带来了“伏特加和梅毒”，将其推向了
灭绝的边缘。

Анализ: оригинальный текст сложный и 
объемный, в нем используются предложные 
конструкции, атрибутивные клаузулы и нареч-
ные глагольные конструкции. Если перевести 
по порядку, то получится: «Сведение большеви-
ками счетов со старым режимом выливалось в 
обвинительный вердикт последнему по поводу 
трехсотлетнего ‘‘систематического ограбления 
природы’’ Севера, политики, которая принес-
ла его коренному населению лишь ‘‘водку и 
сифилис’’, поставив его на грань вымирания». 
Это привело бы к путанице в структуре предло-
жения, а слишком длинные атрибутивные кон-
струкции создали бы определенные трудности 
при чтении. Поэтому необходимо разбить его 
на части, отделить атрибутивные конструкции и 
наречные глагольные фразы, перевести их само-
стоятельно, добавить паузы между предложени-
ями и сделать все предложение четким по струк-
туре и логике.

2.3.2. дополнение и опущение при переводе

Добавление и опущение – одна из наиболее 
распространенных стратегий перевода, преиму-
щество которой заключается в дополнении не-

достающего смысла оригинального текста или 
сокращении ненужных повторов. С точки зре-
ния коммуникации эта стратегия очень подходит 
для достижения коммуникативного намерения, 
а гибкое использование сложения и вычитания 
позволяет более точно и непосредственно пере-
дать подтекст оригинала.

Пример: Развитие российской Арктики: со-
ветский опыт в контексте современных страте-
гий (на материалах Крайнего Севера Урала и За-
падной Сибири).

Перевод: 俄罗斯北极地区发展：苏联经验
在当代战略中的意义 (以北乌拉尔地区和西西
伯利亚地区为例)。

Анализ: это предложение служит примером 
всей книги, являясь центральной точкой и играя 
решающую роль. Поэтому важно четко передать 
исходный смысл. Стандартный перевод ориги-
нального текста должен быть таким: «俄罗斯北
极地区发展：当代战略中的苏联经验 (以北乌
拉尔地区和西西伯利亚地区为例)». Однако при 
рассмотрении всего текста можно обнаружить, 
что основная цель этой книги – познакомить чи-
тателей с советским опытом и применить его в 
современной стратегии, подчеркнув значимость 
советского опыта. Кроме того, смысловая неод-
нозначность «当代战略中的苏联经验» лишена 
целенаправленности, поэтому здесь можно до-
бавить слово «语义» («смысл»), которого нет в 
оригинале, чтобы уточнить смысл и сделать его 
более понятным для читателей, сделав его более 
целевым и целенаправленным.

4. Заключение

Таким образом, теория экопереводоведения 
открывает новую экологическую перспекти-
ву в переводе. В данной статье на основе ана-
лиза конкретных примеров рассматриваются 
переводческие стратегии, применимые к таким  
научно-популярным текстам с точки зрения 
экопереводоведения. Переводчики должны в 
полной мере использовать свою субъективную 
инициативу в процессе перевода и осуществлять 
многомерные адаптивные преобразования в 
лингвистическом, культурном и коммуникатив-
ном измерениях, чтобы больше читателей смог-
ли прочитать книгу и глубже понять советский 
опыт, способствуя тем самым общему развитию 
человечества. 
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Аннотация: В статье рассмотрены отдель-
ные проблемы адаптации оперного искусства 
как развлекательной индустрии к условиям ме-
диакоммуникации. Цель исследования связана 
с определением, с одной стороны, механизма 
использования оперным искусством коммуника-
тивного потенциала медиа для создания нового 
опыта взаимодействия со зрителями и поклон-
никами, а с другой, процессов использования са-
мими медиа пространства культурной коммуни-
кации. Такая двойная роль медиа создает новые 
смыслы внутри культурного ландшафта оперно-
го искусства. На основе описательного метода 
показано, что адаптация оперного искусства к 
ландшафту медиакоммуникации оказывает вли-
яние на изменяющиеся форматы репрезентации 
исполнительского искусства, создавая как благо-
приятные, так и менее благоприятные эффекты 
в системе взаимодействия с аудиторией. Также 
показано влияние этого процесса на трансли-
руемые культурные коды, что приводит к фор-
мированию новых «сетевых смыслов». Тем са-
мым адаптация оперного искусства к условиям  
медиакоммуникации порождает эффекты куль-
турной и медиаконвергенции, что является 
знаковой чертой постмодерна. Полученные ре-
зультаты обогащают область исследований ме-
диакоммуникации и в известной степени рас-
ширяют понимание такого нового явления, как 
культурная конвергенция. Ключевой вывод ра-
боты заключается в признании способности тех-

нических инноваций активировать культурную 
модернизацию у самых ее основ – на уровне 
языка. 

В современном мире не только компании, 
но и целые отрасли сталкиваются с необходи-
мостью адаптации своих деловых стратегий к 
условиям цифровой экономики. Креативные 
индустрии не являются исключением. Конку-
ренция за зрителя и слушателя, так же как и за 
инвестора или спонсора, заставляет учреждения 
культуры искать новые способы взаимодействия 
с аудиториями, для которых виртуальная реаль-
ность – это уже практически часть повседнев- 
ности. 

Креативная и культурная индустрии растут 
в контексте цифровых изменений. Им крайне 
важно воспользоваться возможностями цифро-
визации, чтобы выжить в конкурентной среде 
завтрашнего дня [1, р. 20]. Это диктует необ-
ходимость реализации инновационных комму-
никативных стратегий, позволяющих привлечь 
внимание аудитории. Поэтому все чаще предме-
том научного осмысления становится адаптация 
креативных индустрий, в т.ч. оперного искус-
ства, к условиям медиакоммуникации. И сегод-
ня эта адаптация рассматривается как системное 
проявление культурной конвергенции. 

Настоящее исследование, опирающееся на 
методы теоретического анализа и логический 
метод, обобщает опыт выстраивания комму-
никативных отношений, возникающих между 
миром оперы как искусства (адресатом) и ауди-
ториями (адресантом) при участии медиа как 
посредника, для изучения того, как медиа в про-
цессе коммуникации меняют культурные коды 
(смыслы). Медиакоммуникация по своей сути 
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оказывается мультимодальной, предусматрива-
ющей или использующей несколько режимов 
и форматов осуществления. По словам Б. Буш, 
«мультимодальный подход предполагает, что 
сообщение ‘‘распространяется’’ на все способы 
коммуникации. Если это так, то каждый модус 
является частичным носителем общего смысла 
сообщения. Все способы… в таком случае всег-
да рассматриваются как лишь частичные но-
сители значения. Это фундаментальный вызов 
существовавшим до сих пор представлениям 
о ‘‘языке’’ как полноценном средстве создания 
смысла» [2, р. 610–611].

Это означает, что сообщение, которое полу-
чено непосредственно, семантически неравно-
значно тому, которое приходит к нам по каналам 
медиа. И это непростой, но очень важный для 
понимания современной культуры вопрос, по-
скольку, если сам факт передачи сообщения по 
каналам медиа меняет его смысл, то как же сами 
медиа меняют культурные коды/смыслы? Рас-
смотрим этот вопрос на примере оперного ис-
кусства. Опера – это вид искусства, возникший 
много веков назад как сочетание театрального 
и музыкального исполнительства. Но длитель-
ная история оперы не дает оснований противо-
поставлять оперное искусство и мир массовых 
коммуникаций, в том числе и новых медиа. Су-
ществует множество исторических примеров 
пересечения технологий, медиапространства и 
оперного искусства. 

Сегодня, когда не только повседневность, 
но и сам мир культуры меняется под влияни-
ем медиакоммуникаций, этот тройственный 
союз получил совершенно новое измерение. 
Некоторые западные исследователи связыва-
ют современную трансформацию культурного 
ландшафта с постоянно растущей «культурой 
участия», которая, как ожидается, облегчит диа-
лог между аудиторией и субъектами культуры, 
делая их отношения более комфортными. Со-
временные медиа, обладающие уникальными 
с точки зрения охвата аудитории возможностя-
ми, в этом играют далеко не последнюю роль. 
Хотя законы цифровой трансформации в целом 
едины, отдельные области, в которых происхо-
дит этот процесс, модифицируют его по-своему, 
используя в каждом случае свои собственные 
инструменты и методы [3]. Область оперного 
исполнительского искусства как уникального 
синтетического жанра, сочетающего в себе му-
зыку, слово и сценическое действие, не является  

исключением.
Одни авторы активно отстаивают преиму-

щества медиатизации в культуре, подчеркивая, 
что она создает новый уникальный опыт для 
зрителей и поклонников [4, р. 80]. Другие, на-
против, выявляют новые ограничения мульти-
медийного формата для трансляции образцов 
художественного и, в частности, театрального 
искусства. На примере оперного театра критика 
разворачивается главным образом вокруг гра-
ниц медиавещания, которые качественно изме-
няют восприятие культурного события в медиа-
пространстве. Оперная индустрия по-прежнему 
сталкивается с такими трудностями, как недо-
статочность инновационных решений в репре-
зентации контента, низкая степень интеграции 
с каналами коммуникации, опасности массови-
зации. Другие понятия, которыми активно опе-
рируют критики медиатизации в сфере культу- 
ры, – это узость восприятия, фрагментация и 
клиповое мышление аудитории. 

Безусловно, отрицать ограниченность фор-
мата медиатрансляции по сравнению с просмо-
тром постановки на живой сцене невозможно. 
Но в этом заключается не только слабость, но и 
потенциал новых форматов. В отличие от тради-
ционного оперного контента, который создавал-
ся и распространялся в традиционных театрах, 
медиа при распространении оперного контента 
уделяют больше внимания персонализирован-
ным коммуникационным потребностям пользо-
вателей. 

В эпоху медиаконвергенции медийное ком-
муникационное пространство предлагает лег-
кий и немедленный доступ к широкому спектру 
культурного контента и способствует созданию 
и развитию сетей и сообществ, особенно среди 
молодого поколения [5, р. 567], облегчая учреж-
дениям культуры доступ к важным и привлека-
тельным аудиториям, в том числе молодежи. В 
контексте трансляции произведений оперного 
искусства это означает, что, хотя эстетическая 
среда Интернета существенно отличается от 
среды традиционных театров, распространение 
оперного медиаконтента стало более доступным 
и удобным: фрагментированный цифровой кон-
тент может распространяться с той скоростью, 
которая в физической среде почти недостижима. 
При этом выбор зрителей больше не зависит от 
репертуарного плана, а сами они легко могут по-
лучить доступ к культурному продукту в режи-
ме 24/7 и даже могут спонтанно выражать свои 
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впечатления по поводу увиденного, действуя как 
микромедиа.

Важно подчеркнуть еще одно измерение, 
возникающее как результат сопряжения медиа 
и исполнительского искусства. В последнее 
время жанр оперы как форма массового досуга 
претерпел значительные изменения благода-
ря развитию кино, а также социальных сетей, 
веб-сайтов, форумов, чатов и блогов, которые 
создаются усилиями оперных театров и орга-
низаций, поддерживающих оперу, и доступны 
для потребителей [6]. Все это помогает создать 
новую модель культурного просвещения и во-
влечения массового человека в пространство 
культуры, построенного на кодах кино. Благода-
ря медиатрансляциям создается художественное 
событие, акцентирующее внимание на визуаль-
ной (а не аудиальной) стороне восприятия, что 
превращает традиционную оперу в артефакт 
постмодернистской культуры, известный как  
перформанс.

Очевидно, что новые технологии повлия-
ли на характер и глубину контента, доступного 
людям для развития своих знаний или для раз-
влечения и времяпрепровождения. Но у этой 
проблемы есть и экономическая сторона. У 
комплексных культурных брендов, таких как 
учреждения исполнительского искусства, по-
являются новые конкуренты. В общем плане 
для поставщиков контента (СМИ, культурные 
организации, художники, образование и т.д.) 
это приводит к тому, что экономисты называют 
новой «экономикой внимания». В рамках этого 
подхода к управлению информацией, рассма-
тривающего человеческое внимание в качестве 
дефицитного товара, маркетологам приходит-
ся находить эффективные средства (например, 
цифровые инструменты), чтобы привлечь и под-
держивать его [7, р. 22].

Цифровая трансформация создала новую 
конфигурацию аудитории и привела к появле-
нию множества сообществ. Крауд-культуры 
объединяют субкультуры (сообщества людей 
вокруг новых идеологий и практик) и миры ис-
кусства (культурный досуг). Обе эти области те-
перь бросают вызов устоявшимся культурным 
практикам, предлагая новое содержание и идео- 
логию. Сохранить свою аутентичность в таких 
условиях – сложная задача для традиционных 
художественных организаций. Поэтому опер-
ные театры, как и другие учреждения культуры, 
не могут оставаться в стороне от этих трендов. 

Новый контекст вынуждает культурные орга-
низации искать инновационные стратегии, что-
бы привлечь внимание аудитории и установить 
связь с микросообществами. Это стремление 
приводит к столкновению традиционной и но-
вой систем производства и распространения ис-
кусства. 

На этом фоне проблема интеграции оперы и 
новых медиа стала предметом дебатов, которые 
активно развернули как оперные, так и медиа-
круги. Однако дебаты утратили свой импульс, 
когда актуальность медиакоммуникаций для 
мира оперы убедительно продемонстрировала 
пандемия коронавируса. Локдаун заставил все 
театральное сообщество перейти в режим «то-
тального цифрового присутствия». Виртуальные 
ресурсы, которые традиционно рассматривались 
как «входной» формат маркетинговой игры, 
привлекающей зрителей в театр, внезапно при-
обрели жизненно важный характер, поскольку 
оказались едва ли не единственным открытым 
каналом общения с поклонниками и почитателя-
ми. Более того, такой неожиданный ресурс, как 
виртуальная сцена, позволил некоторым театрам 
избежать финансового краха, открыть новые 
коммерческие горизонты, выходящие далеко за 
рамки традиционного мерчандайзинга или изда-
тельского дела. 

С учетом сказанного становится понятно, 
что оперная индустрия, чтобы лучше адаптиро-
ваться к развитию и изменениям новых медиа, 
должна обновлять не только концепцию взаи-
модействия со зрителями, но и саму концепцию 
создания и распространения контента. А для 
этого многим театрам приходится создавать соб-
ственные отделы по связям с общественностью, 
в задачи которых входят в том числе производ-
ство цифрового продукта и управление его рас-
пространением. 

Но адаптация современного оперного ис-
кусства к новым технологическим реалиям 
далеко не полностью описывает процесс куль-
турной конвергенции, происходящей в мире ис-
полнительского искусства. Здесь под культур-
ной конвергенцией понимается теоретическая 
модель культуры, которая фокусирует внимание 
на изменении отношений и опыта человека во 
взаимодействии с новыми медиа [8, р. 51]. При-
нято считать, что термин введен в научный обо-
рот Ч.Ф. Дженкинсом, который употребил его в 
своей книге «Культура конвергенции: где стал-
киваются старые и новые медиа» [9, р. 31–51]. 
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Сегодня все более актуальным становится во-
прос о том, как сами медиа адаптируются под 
потребности культуры, и, в частности, вопросы, 
связанные с использованием передовых техно-
логий для улучшения качества трансляции куль-
турных программ в соответствии с их форматом 
и спецификой. В отличие от вопросов, связан-
ных с оценкой влияния медиа на мир искусства, 
этот аспект культурной конвергенции остается 
весьма слабо изученным, что обусловлено в том 
числе молодостью данного направления не толь-
ко в науке, но и в практике. 

Вывод заключается в том, что проблема 
сосуществования оперного искусства и медиа, 
безусловно, имеет как минимум два измерения, 
описанных выше. А если провести анализ этого 
явления сквозь призму культурной конверген-
ции, то возникает еще и третье – человеческое, 
оценить которое сложнее всего. Однако к по-
ниманию этих вопросов мы, очевидно, сможем 
подойти в достаточно отдаленной перспективе, 

когда будет достигнута определенная ясность, 
как техногенная по своей природе революция 
изменила характер культуры. Одним из ключе-
вых аспектов этого изменения становится отме-
на «коммуникационного диктата», то есть моно-
логического обращения культуры к человеку в 
пользу диалога и, шире, полилога, который на-
деляет равными правами всех участников куль-
турного производства и субъектов креативных 
индустрий. 

Становится понятным, что медиа действи-
тельно меняют культурные коды. Не только 
культурная модернизация может подталкивать 
техническое развитие, но и наоборот, техниче-
ские инновации способны проталкивать куль-
турную модернизацию у самых фундаменталь-
ных ее основ – на уровне языка и присущей ему 
семантической карты, создавая новое измерение 
культурного пространства, что в полной мере 
отражается в развитии современного оперного 
театра. 
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abstract: This article analyzes the media 
discourse in CNN coverage of the military conflict 
in Gaza. The study focuses on the linguistic methods 
used and the editorial approach adopted by the 
channel in covering the events in Gaza. The study 
aims to analyze the media discourse in the coverage 
of this conflict. The study aims to find out how the 
media discourse of the conflicting events and parties 
is formulated, to assess the degree of balance and 
objectivity in the media coverage of the conflict, and 
to study the possible impact of this media discourse 
on the formation of world public opinion. The 
premise of the study is that CNN editorial policy is 
influenced by American inclinations and ideology 
biased in favor of Israel, because of which the CNN 
coverage of the conflict in the Gaza Strip does 
not meet the criteria of objectivity and credibility. 
The study came to several conclusions: the news 
coverage of the conflict in Gaza on CNN lacks 
objectivity and credibility. The media discourse 
on CNN reflects a clear bias in favor of Israel. The 
editorial policy of CNN is influenced by American 
ideology, since the channel is one of the tools of 
American soft power. 

Introduction

The armed conflict in Gaza, which began on 
October 7, 2023, after the attack of Hamas militants 
on the Israeli (Gaza envelope) areas, and then 
Israel launched a large-scale military operation 
in Gaza to eliminate Hamas fighters, is one of 
the main topics that occupied international media 
coverage, including the American CNN channel, 
which devoted continuous immediate coverage to 

this conflict, because its consequences are of great 
importance, is the stability of the situation in the 
Middle East politically, economically and security, 
as well as its direct connection with other conflicts 
such as the Israeli conflict with Iran, Lebanese 
Hezbollah, Syria. The academic significance of the 
study is that it contributes to a better understanding 
of the role of international television channels 
in shaping public opinion on the armed conflict 
in Gaza, and allows us to understand how media 
discourse affects the public's understanding of 
and engagement with armed conflict. Many of the 
studies have touched on the topic of media coverage 
of the conflict in Gaza, the most important of which 
are: study E. Kareem [7] and study T. Basim [4] and 
study A. Al-Husseini [2] and study R. El-Sayegh [5] 
and study J. Smith [10]. 

Methods and Materials 

As the main source of news publications 
referring to the conflict in Gaza, we took the 
publications of the online version of CNN. The 
choice of such a media outlet is due to the fact that 
the TV channel is one of the most influential media 
in the world, and its media discourse influences 
the formation of international public opinion. We 
used the method of analyzing the content of the 
media discourse of the news about the conflict in 
Gaza on the channel's website during the month of 
June 2024. We analyzed the media texts, including 
words, terms and the general idea of the speech, for 
the purpose of achieving the research objectives. 

Results and Discussion

The number of publications about this 
dispute on the channel's website during June 2024 
amounted to 187 publications. One of the important 
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news published by the channel is a news item titled 
“What seven more months of war would mean 
for Palestinians, Israelis and the world” [1]. We 
note in this news the absence of objectivity and 
credibility in the media discourse in CNN media 
policy. This discourse focuses on legitimizing Israel 
as a state while stripping the Palestinians of their 
national identity and describing them as a group of 
people without a homeland. We also note the use 
of terms such as ‘‘sacrifices’’, ‘‘democracy’’ and 
‘‘fighting terrorism’’, when talking about Israeli 
losses. The bias in favor of Israel is also evident by 
presenting the Israeli point of view and neglecting 
the Palestinian point of view. The imbalance in the 
media discourse during the media coverage of the 
conflict contributes to the formation of a biased 
international public opinion. We believe that the 
formation of a biased international public opinion 
in favor of Israel is one of the goals of the media 
discourse addressed to the public on the CNN 
website.

The news shows the channel focus on the 
humanitarian and social frameworks in the media 
discourse to gain public sympathy and attract their 
attention to humanitarian stories first, then accusing 
Hamas of causing this suffering and holding it 
responsible for it. Case in point, a report titled 
‘‘Children are dying of starvation in their parents’ 
arms as famine spreads through Gaza’’ [9]. We 
note the highlighting of the suffering of Palestinian 
civilians from the tragedies of the conflict and the 
accusation of Hamas as the cause of their suffering. 
The channel employed influential language styles 
such as ‘‘pale faces’’, ‘‘severe malnutrition’’ and 
‘‘dehydration’’. The report used direct quotes 
to humanize and emotionally characterize the 
suffering of civilians, especially children, to 
indicate the deterioration of the humanitarian and 
health situation in Gaza. At the end of the report, the 
channel blamed Hamas militants for the continued 
suffering of Palestinians. CNN did not mention the 
deliberate targeting of Palestinian civilians by the 
Israeli army, and we see in this a clear bias towards 
Israel and misinformation in blaming Hamas and 
another exoneration of Israel.

Another report published by the channel under 
the title ‘‘Hamas has never shown concern for 
Palestinian civilians, says expert on terror groups’’ 
[3]. The media discourse in this news reinforces 
the idea repeated by the channel that Hamas is a 
(terrorist) group by linking it to a lack of interest in 
the lives of civilians, that the description of Hamas 

fighters as “terrorist groups” reflects a hostile attitude 
and a specific political classification. The channel 
employed phrases with negative connotations about 
Hamas, such as “there was no concern”. The news 
included direct suggestions that Hamas does not 
care about the safety of Palestinian civilians, as 
an attempt to discredit Hamas and present it as an 
inhuman group. The channel presented the expert 
opinion in this report as a fact and not an opinion, 
and this contradicts the standards and ethics of the 
media profession. It is clear from the analysis of 
the content of the speech in this report, how the 
language and style of presentation of non-objective 
media discourse can affect the formation of public 
opinion convictions in a subjective way towards 
important issues, leading to deception of the public, 
and this in itself is disinformation and manipulation 
of information.

Important piece news about the ban on the work 
of the Qatari channel Al Jazeera in Israel is entitled 
“Israeli government seeks to extend controversial 
Al Jazeera ban as high court hears arguments 
against media law” [6]. The text of the news begins 
with strong allegations against Al Jazeera without 
providing any direct evidence. We note the channel's 
use of charged language and strong phrases such as 
“harms Israeli security” and “close contact with 
armed groups”. The news presents Netanyahu's 
statements directly, which gives more weight to the 
Israeli point of view. The News cites a well-known 
source such as Reuters to give more credibility to the 
information provided. The channel was keen to link 
Al Jazeera to Hamas for the purpose of discrediting 
Al Jazeera and justifying Israeli measures against 
it, by using the phrase “through the mouth of 
Hamas” to describe Al Jazeera, suggesting that it 
is an official spokesman for Hamas. CNN pointed 
out the existence of evidence without showing it to 
the public, leaving room for doubts and speculation. 
The text of the news lacks balance and objectivity 
in presenting points of view, as it focuses mainly 
on the Israeli position, while not giving way to Al 
Jazeera's response on the subject.

CNN published a story under the headline 
“Key Democrats allow US sale of F-15 jets to 
Israel in $18 billion deal” [8], clearly reflecting the 
double standards of journalistic professionalism and 
the influence of the channel on American politics. 
Among the American demands to Israel to reduce 
the bombing of Gaza, the channel hastened to 
provide justifications and arguments for American 
support for Israel militarily, such as ‘‘support is 
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necessary to confront Iran and Hezbollah’’ without 
touching on the role of these weapons in killing 
unarmed civilians in Gaza. It is clear that the 
media discourse on CNN supports Israel directly 
and unconditionally, without paying attention to 
the humanitarian and social frameworks that the 
channel is trying to show in its news coverage of 
the conflict.

Conclusion

The research reached several conclusions.
1. News coverage of the conflict in Gaza 

on the CNN website lacks objectivity, credibility, 
as it focuses on conveying the Israeli viewpoint 
and neglects the Palestinian viewpoint. The 
media discourse reflects a clear bias in favor of 
Israel against the Palestinians, such as describing 
Israel as a (state – defense army), while the 

Palestinians are described as a group of people 
without a homeland. CNN was keen to distort the 
image of Hamas and present it as an inhumane  
group. 

2. The editorial policy of CNN is influenced 
by American ideology, considering that the channel 
is one of the tools of American soft power. 

3. CNN uses extensive linguistic terminology 
and connotations to distort the image of Hamas 
and justify Israel's actions. The channel employed 
language and a rhetorical style that affects the 
formation of public opinion in a non-objective 
manner. 

4. The media discourse focuses on the 
humanitarian and social frameworks in its coverage 
of the conflict, by highlighting the suffering of 
Palestinian civilians from the tragedies of the 
conflict, while placing the blame on Hamas as it is 
the one that caused this suffering.
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ФоРМиРоВание сТРаТегии ЦиФРоВого 
РаЗВиТиЯ В сеЛЬскоХоЗЯЙсТВенноМ 

ПРедПРиниМаТеЛЬсТВе

ключевые слова: сельское хозяйство; циф-
ровое развитие; стратегии; драйверы; проекты 
цифровизации; альтернативный подход; мас-
штаб бизнеса; региональные условия; поведен-
ческие аспекты; механизмы цифровизации; ин-
струменты цифровизации.

Аннотация: Цель работы заключается в рас-
смотрении подхода к формированию стратегии 
цифрового развития в сельскохозяйственном 
предпринимательстве. В качестве гипотезы ис-
следования принято то, что цифровое развитие 
определяется как степенью внимания государ-
ства к данной проблеме, так и реальными по-
требностями и возможностями предпринимате-
лей в цифровизации, при этом темпы и пределы 
цифровизации зависят от масштаба бизнеса, 
региональных условий и поведенческих аспек-
тов деятельности. Задачи статьи: рассмотреть 
систему стратегических изменений на предпри-
ятиях сельского хозяйства, рассмотреть основ-
ные системы и инструменты цифровизации в 
сельском хозяйстве, раскрыть влияние факторов 
формирования стратегии (масштаба бизнеса, ре-
гиональных условий и поведенческих аспектов 
деятельности) на формирование стратегии циф-
ровизации сельскохозяйственных предприятий. 
Результатом работы является то, что разработан 
альтернативный подход к рассмотрению про-
ектов цифровизации, предложены механизмы и 
инструменты цифровизации. 

Стратегия развития сельскохозяйственных 
предприятий формируется как результат проце-
дуры учета трендов и драйверов экономическо-
го развития в цепочке «государство – регион –  
местное сообщество – предприятие», влияющих 

на механизмы изменений и формирующих стра-
тегическую позицию и результаты стратегиче-
ских изменений (рис. 1).

Предприятие должно формировать дивер-
сифицированное и интегрированное производ-
ство, позволяющее нивелировать возникающие 
риски развития.

Мировые вызовы включают в себя появ-
ление новых технологических укладов и про-
дуктов, появление новых ресурсов и развитие 
экономики услуг, бережливое производство и 
хозяйствование, экологизацию жизни, волатиль-
ность рынков, перманентность кризисов, поли-
тику сдерживания и санкции, навязывание жиз-
ненных ценностей и другие факторы, влияющие 
на развитие предприятий сельского хозяйства.

На развитие сельского хозяйства России 
влияют также следующие факторы и тенденции:

– системные изменения экономической 
модели государства, в том числе стратегия «де-
сырьезации» экономики и попытка создать ди-
версифицированную структуру экономики с ро-
стом вклада наукоемких отраслей и сферы услуг 
в валовой национальный продукт, финансовая 
оптимизация и дифференциация налогообложе-
ния и др.; 

– системные изменения экономических 
моделей регионов, в том числе политической 
и бизнес-элитой, стратегия пространственного 
развития регионов и инфраструктурных ком-
паний, демографические проблемы и кадровая 
обеспеченность региональной экономики;

– системные изменения в приоритетах 
развития, в том числе рост требований местного 
сообщества к экологической ответственности, 
рост экологических ограничений со стороны 
государства, рост влияния общества и других 
стейкхолдеров на экономическую, социальную 
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и экологическую политику предприятий и др. 
Движущей силой 4 промышленной рево-

люции являются цифровые технологии, а также 
персонализация выпуска продукции. 

Управление производством в большинстве 
передовых отраслей в настоящее время нацеле-
но на автоматизированную обработку данных, 
применение интеллектуальных компьютерных 
методов, которые носят комплексный характер 
и позволяют решить ряд взаимосвязанных задач 
управления бизнес-процессами.

Цифровизация производства требует обяза-
тельного применения систем автоматизирован-
ного управления, таких как:

– комплексные системы управления 
бизнес-процессами (eaS, BPR, SaP R/3, MAS 

Project);
– системы управления подготовкой и 

управления производством (CaD, САМ);
– системы управления ресурсами (MRP, 

MRP II, eRP);
– системы управления поставками (CRM, 

CSRP, SCM, DRP);
– системы управления запасами (JIT, 

WMS); 
– системы управления персоналом (hRM);
– и другие системы. 
В области именно сельского хозяйства так-

же имеется ряд цифровых систем и платформ, 
таких как exactFarming, Агротроник, Cognitive 
Technologies, АгроМон, SmartagRo, Геомир, 
NeuroPlant, СкайСкаут, Digitalagro, Агросигнал, 

Рис. 1. Система стратегических изменений на предприятиях сельского хозяйства 

 

драйверы российского развития 

− национальные цели развития 
− национальные проекты 
− стратегия пространственного развития 
− стратегия развития отраслей Российской 

Федерации 
− Приоритетные направления научно-

технологического развития Российской Федерации 
− Технологии и рынки нТи 

драйверы развития региона и местного 
сообщества 

− Высокотехнологичная промышленность и 
сфера услуг 
− Экологически чистая и 
ресурсосберегающая система хозяйствования 
− Вовлеченность предпринимателей в 
социально-экономическое развитие территорий 
− стратегическая занятость и доходы 
населения 
− стратегические доходы местного и 
регионального бюджета 

Механизмы стратегических изменений 

− инновационное развитие производственных систем 
− интеграционные структуры и процессы 
− Цифровые технологии в управлении и 
производстве 
− Развитие компетенций персонала 

драйверы развития предприятия 

− Преактивное прогнозирование и планирование 
− Проактивное управление изменениями 
− Эколого-ориентированное инновационное 
производство 
− Проектное проблемно-ориентированное 
управление 

Тренды стратегических изменений 

− демографические процессы 
− социальное расслоение 
− Политическое самоопределение 
− Технологические революции 
− Зеленая революция 

Цели стратегических изменений 

− Экономическая и продовольственная 
безопасность 
− Политический, экономический и 
технологический суверенитет 
− Экономический рост и социально-экономическое 
развитие 

стратегическая позиция предприятия 

− Максимально возможная обеспеченность ресурсной 
базой 
− инновационная производственная система 
− социальная, экологическая и экономическая 
ответственность 
− конкурентоспособность  

Результаты стратегических изменений 
 

− Экономическая, социальная и экологическая 
эффективность 
− Политическая позиция 
− гибкое и быстро адаптируемое производство 
− оптимизированные бизнес-процессы 
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ЦентрПрограммСистем, green growth, Полидон 
Агро, Свое фермерство, avrora Robotics (Агро-
бот), Magrotech, Ассистагро, Кайпос [1] и дру-
гие системы.

Современное производство также в настоя-
щее время использует автоматизированные вы-
сокотехнологичные и высокопроизводительные 
процессы и оборудование, что требует появле-
ния новых компетенций предприятия и его ра-
ботников.

При формировании стратегии цифрового 
развития автор предлагает использовать аль-
тернативный подход к рассмотрению проектов 
цифровизации.

Данный подход основан на трех этапах.
1. Рассмотрение альтернативных проектов 

цифрового развития по критерию стратегиче-
ской прибыльности бизнеса, отражающему воз-
можность получения доходов от цифровой реа-
лизации бизнеса в стратегическом периоде.

2. Рассмотрение альтернатив формирова-
ния проекта через затраты на цифровые техно-
логии, инновационное оборудование, ресурсы, 
необходимые для реализации варианта проекта 
цифровизации, а также доступность данных тех-
нологий, оборудования, ресурсов.

3. Рассмотрение альтернативы реализации 
проекта через стоимость обслуживания инве-
стиций в цифровые активы, а также сроки реали-
зации проектов (что особенно важно для малого 
сельскохозяйственного предпринимательства). 

Автор считает, что на формирование стра-
тегии цифрового развития сельского хозяйства 
в первую очередь влияют три группы факторов.

1. Масштаб бизнеса.
Крупный сельскохозяйственный бизнес из-

начально построен на разделении функциональ-
ного труда в управлении, наличии определенной 
степени автоматизации и механизации в произ-
водстве, использовании цифровых технологий, 
пусть и во фрагментарном охвате. Крупным 
сельскохозяйственным предприятиям более до-
ступен трансфер технологических, организаци-
онных и маркетинговых инноваций как с пози-
ции финансирования инвестиций в цифровое 
развитие, так и с позиции наличия или готовно-
сти приобретения цифровых компетенций пред-
приятий и персонала.

Средний сельскохозяйственный бизнес, 
имеющий меньший финансовый и кадровый по-
тенциал, также обладает достаточно большой 
степенью готовности к цифровизации, в том 

числе за счет отраслевых взаимодействий.
Наибольшие барьеры цифровизации име-

ются у малого и индивидуального сельскохозяй-
ственного бизнеса, в котором имеются как фи-
нансовые, так и компетентностные барьеры. Но 
при этом у малого бизнеса имеется зона эффек-
тивной цифровой специализации в организации 
различных инновационных «умных» микро-
предприятий на основе трансфера инновацион-
ных технологий в регионе.

2. Региональные условия.
Региональная специфика связана с исто-

рическими тенденциями развития отрасли, 
наличием специфических ограничений эконо-
мического, политического, социального, эколо-
гического и другого характера, что сказывается 
не только на деятельности предприятий, но и на 
возможности, условиях и преградах цифровиза-
ции. При этом в регионах, ориентированных на 
сельскохозяйственный бизнес и сопряженные с 
ним отрасли, могут присутствовать также до-
полнительные преимущества и преференции в 
развитии процессов цифровизации, Так, в Рес- 
публике Бурятия одним из драйверов развития 
является туризм, который требует в качестве 
дополнения развития национальных аспектов 
сельского хозяйства, увеличивающих привле-
кательность для туристов и определяющих эф-
фективность интегрированной цифровизации 
отрасли сельского хозяйства и туризма.

3. Поведенческие аспекты деятельности.
Данные аспекты определяют интенсивность 

и эффективность процессов цифровизации на 
всех уровнях сельскохозяйственного бизнеса, 
особенно в малом предпринимательстве. Готов-
ность к инновациям, разумный консерватизм, 
поиск экономической выгоды, цифровые ком-
петенции и другие факторы непосредственно 
влияют на формирование стратегии цифрового 
развития.

Важным моментом формирования страте-
гий цифровизации сельского хозяйств является 
«способность производственной системы видо-
изменяться в зависимости от конкретных усло-
вий» [2], появления инноваций и рисков. 

Стратегия цифрового развития должна 
«обеспечивать возможность ориентации сель-
скохозяйственных производителей на различ-
ные модели цифровизации, обусловленные их 
существенной дифференциацией по уровню ин-
форматизации процессов производства и управ-
ления и возможностям адекватного финансового 
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обеспечения процессов цифровой трансформа-
ции в рамках нескольких сценариев фрагментар-
ной или комплексной цифровизации» [3]. 

Стратегия цифровизации сельского хозяй-
ства региона должна строиться на результатах 
анализа бизнес-процессов, анализа возможно-
стей использования цифровых технологий для 
полного и комплексного управления бизнес-
процессами [4], учете рисков применения циф-
ровых технологий и чрезмерного доверия к ним, 
экономического обоснования эффективности 
цифровизации на каждом этапе.

Основные механизмы инновационного раз-
вития сельскохозяйственных предприятий:

– «периодическое проведение технологи-
ческого аудита потребностей в инновационном 
развитии предприятий;

– стимулирование исследований и про-
грамм инновационного развития на уровне 
отраслей и крупных предпринимательских  
структур;

– формирование корпоративных и го-
сударственных заказов на инновационные 
разработки для приоритетных видов произ- 
водств» [5];

– формирование новых компетенций пред-
приятия и его работников, отвечающих требова-
ниям инновационной экономики.

К основным инструментам цифровизации 
автор относит:

– формирование цифровых кластеров как 
направления ассоциативного объединения субъ-
ектов, входящих во все составляющие элементы 
цифровой экосистемы сельского хозяйства ре- 
гиона, в т.ч. науки, образования, инфраструкту-
ры, финансовой сферы и т.д.;

– государственно-частное партнерство  
как инструмент инвестиционного развития циф-
ровизации отдельных подотраслей и конкретных 
предприятий сельского хозяйства региона, в том 
числе возможное формирование регионального 
фонда цифровизации [6]. 
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Аннотация: Цели работы заключаются в 
рассмотрении эффективности применения ин-
струментов цифровой экономики в сельском 
хозяйстве. В качестве гипотезы исследования 
принято то, что эффективность цифровизации 
определяется взаимодействиями в процессной 
экосистеме сельского хозяйства. Задачи статьи: 
раскрыть мнения международных организаций 
ОЭСР и ФАО в области цифровизации сельско-
го хозяйства, сгруппировать типы цифровых 
решений в сельском хозяйстве и определить их 
взаимосвязи, рассмотреть особенности сегод-
няшнего этапа цифровой сельскохозяйственной 
революции 4.0, определить модель взаимодей-
ствий в экосистеме цифровизации сельского хо-
зяйства, сформировать подход к оценке эффек-
тивности цифровизации.

Результатом работы является то, что опреде-
лена система показателей эффективности циф-
ровизации сельского хозяйства на микро-, мезо- 
и макроуровне.

Использование информационно-компью-
терных технологий в сельском хозяйстве начало 
активно развиваться еще в конце прошлого века. 
Процессы механизации и автоматизации при-
вели к возникновению первой точки роста или 
зоны цифровизации. Подготовка производства, 
обслуживание автоматического оборудования 
привели к применению программно-аппаратных 
комплексов или CaD/CaM-систем в сельском 
хозяйстве.

Вторым этапом цифровизации уже в том 
веке стало создание систем электронного доку-
ментооборота. Изначально цифровизация сель-
ского хозяйства в мире понималась именно как 
использование инструментария для сбора и об-
работки электронных данных с возможностью 
их использования при принятии управленческих 
решений. 

Третьим этапом цифровизации, развиваю-
щимся параллельно со вторым, стало развитие 
электронной коммерции. Именно на продоволь-
ственных рынках, где высока роль как оптовых, 
так и розничных потребителей, электронная 
коммерция нашла благоприятную нишу для 
цифровизации, создания аналитических систем, 
формирования цифровых платформ.

По мнению исследователей ОЭСР (оFCD), 
«цифровые технологии, включая Интернет, мо-
бильные технологии и устройства, анализ дан-
ных, искусственный интеллект, услуги и при-
ложения, предоставляемые в цифровом виде, 
меняют сельское хозяйство и продовольствен-
ную систему на всей цепочке создания стоимо-
сти» [1].

Продовольственная и сельскохозяйственная 
организация ООН (ФАО) разработала рекомен-
дации по формированию стратегии цифровиза-
ции сельского хозяйства, целью и результатами 
реализации которой в разных странах являются: 
оказание сельскохозяйственных и консультаци-
онных услуг производителям, «продвижение 
экологически устойчивых методов ведения сель-
ского хозяйства, система раннего предупрежде-
ния стихийных бедствий и рисков, расширение 
доступа к рынку для производителей и потреби-
телей, безопасность пищевых продуктов и от-
слеживаемость, финансовая доступность, стра-
хование и управление рисками, наращивание 
потенциала сельскохозяйственного предприни-
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мательства, расширение прав и возможностей 
производителей и потребителей продукции» [2], 
государственное регулирование. 

Россия с 2019 г. реализует программу «Циф-
ровизации сельского хозяйства», направленную 
на создание информационной основы для об-
работки широкого комплекса цифровых дан-
ных, использования электронных интерфейсов 
для связи и управления производственными 
системами, машинами, оборудованием и ин-
струментарием, а также для создания комплекса 
«умных» производств в растениеводстве, жи-
вотноводстве и в других областях деятельности 
сельского хозяйства.

Так как сельскохозяйственный комплекс сам 
по себе имеет сложную внутреннюю структуру, 
а также сопряжен с рядом подотраслей агропро-
мышленного комплекса, цифровизация позволя-
ет осуществить координацию развития систем.  

Одним из приоритетов развития сельского 
хозяйства в России является «цифровизация от-
раслей и подотраслей агропромышленного ком-
плекса, в том числе внедрение технологий ис-
кусственного интеллекта в агропромышленный 
комплекс» [3].

В 2020 г. в России было принято решение о 
создании национальной платформы «Цифрови-
зация сельского хозяйства».

Основной задачей цифровизации ставится 
достижение высокого уровня цифровой зрелости 
через показатели планирования балансов произ-
водства и потребления продукции, электронной 
обработки информации на различных уровнях 
государственного управления, дистанционного 
мониторинга земель и управления посевами, 
«количества процессов, автоматизированных 
посредством искусственного интеллекта» [4] и 
другие показатели.

Ряд авторов отмечает, что до начала реали-
зации в 2019 г. ведомственной программы циф-
ровизации в сельском хозяйстве преобладали 
технологические инновации, в настоящее время 
ситуация во многом изменилась, и инновации 
стали иметь комплексный характер. 

В сельском хозяйстве в настоящее время ис-
пользуют два типа цифровых решений.

Во-первых, «применение современных  
информационно-компьютерных цифровых тех-
нологий и средств, таких как коммуникаци-
онные технологии, цифровые платформы для 
электронной коммерции и снабжения ресур-
сами, консультирования по вопросам техниче-

ского обеспечения производства и др., системы 
интернета вещей и другие системы, на стадии 
внедрения также находятся такие инструмен-
ты, как облачные вычисления, анализ больших 
данных, искусственный интеллект, машинное 
обучение, технологии распределенных реестров 
(блокчейн, смарт-контракты и др.)» [3; 4]. 

Во-вторых, это комплексные системы 
управления сельскохозяйственным предпри-
ятием, в том числе поэтапная цифровизация от-
дельных видов деятельности, например: точное 
земледелие с применением контроля урожайно-
сти и внесения удобрений; автоматизация ферм 
и точное животноводство с использованием си-
стемы видеонаблюдения и датчиков контроля; 
системы ГИС, прогнозы погоды и цифровые 
метеоданные; трекинг сельскохозяйственной 
техники и применение беспилотной наземной 
техники; применение беспилотных летательных 
аппаратов; биотехнологии и генная инженерия; 
маркетплейсы как новые технологии продаж и 
другие технологии. 

Применение цифровых технологий в коор-
динации с автоматизированным оборудованием 
и другими инновационными средствами, прибо-
рами и инструментами производства позволяет 
обеспечить гибкость и возможность адаптации 
к стратегическим изменениям научно-техниче-
ского прогресса, внедрению достижений нового 
технологического уклада в сельском хозяйстве. 

В настоящее время процессы механизации 
и автоматизации сельскохозяйственного произ-
водства плавно перешли на новый этап сельско-
хозяйственной революции «Сельское хозяйство 
4.0», которая основана на использовании пре-
дыдущих этапов, в том числе и зеленой эколо-
гической революции, при этом основными осо-
бенностями цифровой сельскохозяйственной 
революции являются:

– обладание сельскохозяйственными про-
изводителями цифровыми компетенциями в 
области сбора, анализа, хранения и обработки 
больших массивов информационных данных, а 
также их использование для принятия управлен-
ческих решений;

– формирование человеко-машинных си- 
стем с широким использованием автоматизи-
рованной техники и оборудования, систем ис-
кусственного интеллекта, ухода человека от 
преимущественно физического труда к преиму-
щественно умственному труду;

– ориентация на полный цикл произ-
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водства: подготовка производства (подготовка 
участков, строительство ферм и др.); процессы 
самого производства продукции (в том числе 
применение автоматизации сельскохозяйствен-
ной техники, использование спутниковых дан-
ных и датчиков контроля за стадом в животно-
водстве и вегетацией в растениеводстве и др.); 
процессы логистики, поставки и сбыта продук-
ции (оптимизации агропродовольственных це-
почек поставок и др.).

Эффект цифровизации проявляется в ре-
зультате реализации всех бизнес-процессов в 
сельском хозяйстве и основан на задействова-
нии экономических, инфраструктурных и инно-
вационных факторов развития (рис. 1).

Автор считает, что именно комплексный 
эффект от цифровизации по всем направлениям 
позволяет определить ее эффективность.

Используя опыт мировой практики [5] при 
анализе эффективности цифровой трансфор-
мации, автор предлагает оценивать несколько 
групп показателей.

На микроуровне автор предлагает использо-
вать следующие показатели: экономические по-
казатели роста доходности бизнеса в результате 
цифровизации; организационные показатели 
роста мощности бизнеса в результате цифрови-

зации и внедрения инновационных технологий; 
социальные показатели условий деятельности 
персонала в результате цифровизации; управ-
ленческие показатели эффективности бизнес- 
процессов в результате цифровизации. 

Отдача от инвестиций в цифровизацию и 
внедрение инновационных технологий и про-
изводственных систем еще низка или не про-
шла времени инвестиционного лага мультипли- 
катора.

Автор ранее писал, что «основной эффект от 
процесса цифровой трансформации может быть 
получен на микроуровне сельского хозяйства – в 
реальном производстве продукции на сельскохо-
зяйственных предприятиях, в том числе не толь-
ко за счет цифровизации управленческих функ-
ций, но и за счет автоматизации и применения 
цифровых технологий в производственных про-
цессах, применения инновационных технологий 
и оборудования, новых методов организации 
производства, снабжения и сбыта, инновацион-
ного ресурсозамещения и ресурсосбережения, 
повышения качества продукции» [6].

На мезоуровне, то есть территориально- 
отраслевом уровне экономики, автор предлагает 
использовать следующие показатели: показате-
ли занятости населения в интеллектулоемких 

Рис. 1. Модель взаимодействий в процессной цифровизации сельского хозяйства 
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и инструменты организации производства и сбыта 

Цифровая экосистема 

Производственные факторы и ресурсы 

Инфраструктурные факторы 
Энергетические, коммуникационные, 
информационные, финансовые и 
другие ресурсы 

Инновационные факторы 
Персонал, научно-образовательные, 
интеллектуальные и другие 
инновационные ресурсы 
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профессиях; доля высокопроизводительного 
оборудования и технологий в отрасли; доля са-
мообеспеченности продуктами питания терри-
ториальной специализации; уровень цен на про-
дукты питания и другие показатели.

На макроуровне региональной и националь-
ной экономики автор предлагает использовать 
показатели продовольственной безопасности, к 
которым относит: уровень самообеспеченности 
продуктами питания в государстве, уровень це-
новой доступности продуктов питания; уровень 
качества продуктов питания.

Показатели рассчитываются в динамике до 
начала процессов цифровой трансформации, а 
затем поэтапно на каждом шаге внедрения циф-
ровых технологий и методов.

Автор считает, что данная система показа-
телей более точно отражает цели цифровизации 
и расширяет используемую в государственных 
программах и стратегиях цифровизации систе-

му показателей, придавая ей управленческий 
характер.

Анализ данных показателей по Республи-
ке Бурятия, проведенный автором, исходя из 
данных государственной статистики, опроса 
специалистов органов управления и сельскохо-
зяйственных предпринимателей, показывает их 
низкий уровень, особенно на уровне микро- и 
мезоэкономики.

Следует отметить, что, несмотря на то что 
ведомственная программа цифровизации в сель-
ском хозяйстве была рассчитана на 6 лет до  
2024 г., многие показатели в ней добавились и 
обновились, в том числе в процессе актуализа-
ции программы под поставленную националь-
ную цель цифрового развития. 

В связи этим мониторинг предложенной си-
стемы показателей будет актуален для управле-
ния процессами цифровой трансформации сель-
ского хозяйства.
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Аннотация: В статье анализируются важ-
ность знаний и методы передачи информации, 
влияющие на корпоративную культуру и при-
нятие решений. Гипотеза состоит в том, что 
качественная передача информации формирует 
качественные сообщества, способные вовле-
кать в формальные и неформальные процессы 
трансфера знаний наиболее эффективных участ-
ников рынка. Цель исследования заключается в 
изучении процессов, способных балансировать 
как формальные, так и неформальные методы 
передачи знаний для достижения высокого ре-
зультата в инновационной стратегии. В резуль-
тате сформулирован вывод о необходимости 
качественного объединения участников рынка 
в сообщества лидеров передачи знаний с целью 
улучшения ее эффективности. 

Введение

Процесс передачи знаний является много-
факторным процессом и охватывает ряд механиз-
мов, обеспечивающих распространение знаний 
на внутреннем и внешнем уровнях компании. 
Формальные механизмы в форме обучающих 
программ играют в этом отношении ключевую 
роль, обеспечивая систематическое образование 
и развитие навыков, необходимых для форми-
рования компетенций, предлагаемых современ-
ному сообществу. Кроме того, инициативы по 
передаче технологий, которые часто включают 
лицензионные соглашения или партнерство с 
разработчиками технологий, предоставляют ма-
лым и средним предприятиям (МсП) доступ к 

передовым инновациям, улучшающим бизнес-
процессы.

Рассуждение

Механизмы передачи знаний и информации 
определяют основные траектории современного 
развития экономических систем разных стран. 
МСП во всем мире являются и заказчиком, и 
пользователем многих трансформационных 
моделей с достаточно быстрыми и гибкими ме-
ханиками на всех этапах получения, обработки 
и выпуска информации, способствующей бы-
строму проникновению любого инновационно-
го решения на рынок через различные каналы: 
начиная с науки, заканчивая органами власти. 
Выстраивание с ними политики взаимодействия 
с точки зрения запуска как формальных, так и 
неформальных процессов является настоящим 
предпринимательским искусством в среде инно-
вационных культурных коммуникаций.

Сотрудничество субъектов МСП с исследо-
вательскими учреждениями представляет собой 
эффективный формальный механизм передачи 
знаний. Эти партнерства могут привести к со-
вместным исследовательским проектам, досту-
пу к научным результатам и участию представи-
телей бизнеса в инновационных консорциумах. 
Такие сотрудничества часто сопровождаются 
дополнительным преимуществом консалтинго-
вых услуг, где исследователи выступают в каче-
стве экспертов, а бизнес-сообщество реагирует 
на экспертные оценки и формулирует наиболее 
применимые советы по практической реализа-
ции новых технологий или процессов. Кроме 
того, формальные сетевые мероприятия, такие 
как конференции, семинары и тематические 
встречи с исследователями, погруженными в 
глубину отраслевых данных, служат площадка-
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ми для эффективного взаимодействия всех пред-
ставителей. Целями являются изучение и об-
суждение последних тенденций, обмен опытом 
и проработка совместных решений в процессе 
трансфера информации и передачи знаний друг 
от друга, при этом формируется совершенно но-
вое сообщество с новой культурой и новыми ин-
новационными подходами для стимулирования 
развития новой активности. Такие активности 
способствуют вовлечению большего количества 
заинтересовавшихся развивающейся темой экс-
пертов и увеличению возможности для бизне-
са в формировании инновационной стратегии 
планирования коммерциализации новых идей, 
разработок на рынки. Разрастающееся бизнес-
сообщество определяет траектории коммерци-
ализации инноваций и разрабатывает иннова-
ционные маркетинговые и организационные 
траектории для эффективного трансфера зна-
ний о новой компании, новых продуктах, новых 
сервисах. Экспертное и научное сообщество, 
в свою очередь, качественно исследует новые 
статистические данные, результаты, описывает 
характеристики, разрабатывает новые методи-
ки для погружения в профессиональные знания 
с целью быстрого и эффективного масштаби-
рования информации как продукта, сформиро-
ванного на основе информационного открыто-
го формального контента, представляющего 
целостный механизм трансфера знаний. В то 
же время стоит отметить и неформальные про-
цессы передачи знаний, которые, хотя и менее 
структурированные, но также играют ключевую 
роль в инновационной экосистеме. Эти обмены 
могут происходить в различных ситуациях, от 
неформальных разговоров на встречах отрасли 
до более организованных форм сопровождения 
и обмена опытом между коллегами как в науч-
ной, так и в бизнес-среде. Социальный аспект 
передачи знаний через неформальные каналы 
имеет первостепенное значение, поскольку он 
часто приводит к побуждению доверия, что су-
щественно для обмена более сложной и тонкой 
информацией, а также для стимулирования но-
вых интересантов. Стоит заметить, что сетевые 
и межличностные отношения, формируемые 
между участниками нового зарождающегося 
сообщества, часто приводят к неявному обме-
ну информацией в форме некачественно сфор-
мулированных идей либо высказываниями, не 
проработанными с профессионально глубоким 
суждением и доказуемостью, а также порожда-

ющими недоверие. Информацию, полученную и 
сформулированную в результате коммуникаций 
такого сообщества, сложно кодировать и пере-
давать формальными способами. Это требует 
большой проработки и одновременного привле-
чения к формальной передаче лидеров в сфере 
трансфера, владеющих навыками и способно-
стями управления ею с разных сторон: науки, 
бизнеса и власти.

Эмпирические исследования многих авто-
ров подтверждают важность как формальных, 
так и неформальных процессов передачи зна-
ний. Их результаты подчеркивают, что, в то вре-
мя как формальные методы предоставляют не-
обходимые структуры и системы для усвоения 
знаний, неформальные методы способствуют 
формированию культуры вовлечения в интерес 
к инновациям, которая имеет более гибкую и ча-
сто непредсказуемую в условиях рынка механи-
ку передачи информации. Исследования подчер-
кивают, что сбалансированный подход, который 
использует преимущества как формальных, так 
и неформальных процессов передачи знаний, 
наиболее эффективен для различных сообществ. 
Эта комплексная стратегия обеспечивает МСП 
доступ к разнообразному спектру знаний и опы-
та, что в конечном итоге повышает их конкурен-
тоспособность и инновационные возможности. 
Представителям науки и образования стратегия 
расширяет возможности для практических те-
стов и подтверждения гипотез, а представителям 
государственных учреждений и органов власти 
помогает сформулировать правильные выводы и 
разрабатывать наиболее эффективные стратеги-
ческие решения, направленные на качественное 
и своевременное регулирование всех процессов, 
необходимых для жизни общества.

Эффективная передача знаний является 
критическим компонентом инноваций, повышая 
конкурентоспособность в быстроразвивающей-
ся экономике. Однако современные экономи-
сты и менеджеры отмечают, что один из самых 
значительных вызовов, тормозящих развитие 
формального обмена информацией, является 
нехватка финансовых ресурсов и неэффектив-
ная оценка стоимости затраченного специали-
стами времени на формируемую информацию. 
Без достаточного финансирования МСП могут 
испытывать затруднения с инвестированием в 
необходимые технологии, наймом квалифици-
рованных сотрудников или участием в сотруд-
ничестве, способствующем усвоению знаний. 
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Этот финансовый дефицит может ограничить их 
способность к инновациям, требующим вложе-
ний в разработку новых методик трансфера зна-
ний. Еще одним барьером являются ограничен-
ные управленческие способности при принятии 
решений в МСП. Управленческая экспертиза 
критически важна при определении соответ-
ствующих источников знаний и принятии стра-
тегических решений о том, какие знания приоб-
рести и как их применять на практике. В отличие 
от крупных компаний, коллективы МСП имеют 
ограниченный круг экспертизы, что может за-
труднить эффективное управление сложными 
процессами и коммуникациями при передаче 
знаний и информации в новом сообществе. Без 
необходимой широты и глубины управленче-
ских знаний МСП могут испытывать трудности с 
интеграцией новых знаний в свою деятельность. 
Культурные и языковые различия представляют 
еще один набор вызовов. Это ярко выражено при 
взаимодействии с международными партнерами 
и при усвоении знаний из различных культур-
ных контекстов. Препятствия в коммуникации и 
различия в деловой практике могут привести к 
их неэффективности, затрудняя корректную пе-
редачу. Более того, недоверие между сторонами 
может препятствовать открытому формальному 
обмену. Стоит отметить и юридические аспекты, 
тормозящие трансфер информации. МСП часто 
неохотно участвуют в открытом обмене инфор-
мацией из-за опасений, что их интеллектуальная 
собственность может быть скомпрометирована, 

переформулирована и утрачена, что отразит-
ся на доходности. Такая современная проблема  
влияет на неформальные процессы трансфера 
информации в среде со слабой степенью защиты 
и охраны прав интеллектуальной собственно-
сти. Опасения по поводу защиты мешают МСП 
участвовать в совместных инициативах, которые 
при формальной защите способствовали бы пе-
редаче и масштабированию. В качестве решения 
предлагается вовлекать государственных пред-
ставителей в качестве участников в новые фор-
мируемые идейные тематические сообщества.

Заключение

Кумулятивные исследования подчеркива-
ют неотложность преодоления препятствий для 
улучшения формальных процессов передачи 
знаний МСП. Решение этих проблем требует 
многогранных подходов, которые могут вклю-
чать поддержку со стороны правительства, та-
кую как гранты или поощрения для инноваций, 
программы по развитию кадров для улучшения 
управленческих компетенций и защиты интел-
лектуальной собственности. Создание экосисте-
мы, которая способствует доверию и культурно-
му пониманию, может значительно облегчить 
более плавный формальный обмен знаниями. 
Преодолевая такие препятствия, можно суще-
ственно улучшить эффективность передачи зна-
ний в МСП, что обеспечит их вовлеченность в 
экономический рост и инновации в стране. 
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Аннотация: Авторами показано, что «По-
вестка дня ООН в области устойчивого разви-
тия» продвигается во многих странах в сторону 
зеленого перехода и построению зеленой эконо-
мики, которая теоретически обогащается новы-
ми концептами. К их числу относится циркуляр-
ная экономика. Цель исследования заключается 
в выделении основных тенденций в оценке вос-
требованности концепта «циркулярная эконо-
мика» на основе анализа данных, полученных 
в результате использования информационного 
ресурса google Trends, который рассмотрен как 
инструмент количественного определения ин-
тереса к циркулярной экономике среди пользо-
вателей поисковой системы google в период с 
2004 г. по июнь 2024 г. В соответствии с постав-
ленной целью решались задачи по определению 
интереса к понятию «circular economy» («цир-
кулярная экономика»), во-первых, среди всех 
категорий пользователей поисковой системы 
google; во-вторых, среди пользователей, кото-
рые данной поисковой системой отнесены к ка-
тегориальному показателю «Наука»; в-третьих, 
среди пользователей по критерию «Все страны 
и континенты». Гипотеза исследования строи-
лась на предположении о том, что частота поис-
ковых запросов по ключевому словосочетанию 
«circular economy» в изучаемый период позволя-
ет определить динамику и интенсивность науч-
ного интереса зарубежных и российских поль-
зователей к проблеме циркулярной экономики.

Кроме общенаучных методов, в исследова-
нии использовались контент-анализ и графиче-

ский метод визуализации результатов исследо-
вания.

В результате выявлено, что устойчивый ис-
следовательский интерес к концепту «circular 
economy» («циркулярная экономика») сложился 
только во второй декаде XXI в. Наиболее интен-
сивно тематика циркулярной экономики иссле-
дуется в странах Африки и Азии, для которых 
проблемы защиты окружающей среды и вне-
дрения безотходных технологий экономики зам-
кнутого цикла стоят наиболее остро. В России 
закономерный интерес к данной проблематике 
наблюдается в промышленно развитых регио-
нах, где велика потребность в технологическом 
перевооружении на принципах циркулярной 
экономики.

 

На протяжении последнего десятилетия 
наблюдается значительный интерес исследо-
вателей к проблематике устойчивого развития, 
который не в последнюю очередь был актуа-
лизирован принятием странами ООН в 2015 г. 
«Повестки дня в области устойчивого развития 
на период до 2030 года» и формулированием 
целей устойчивого развития (ЦуР). Вместе с 
тем содержание ЦУР следует рассматривать 
как конкретизацию выдвинутой Конференцией 
ООН по окружающей среде и развитию (Рио-де-
Жанейро, 3–14 июня 1992 г.) «Повестки дня на 
XXI век» [4].

Концепт «зеленая экономика», отражавший 
поиск научным сообществом инструментов до-
стижения ЦУР, дополнялся другими научными 
построениями. В этой связи необходимость вве-
дения в научный оборот понятия «циркулярная 
экономика» возникла под воздействием двух 
взаимосвязанных трансформационных идей: во-
первых, перехода к устойчивому развитию ми-
ровой экономики; во-вторых, зеленого перехода, 
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который активно претворяется в жизнь многими 
странами, в том числе странами Евросоюза бла-
годаря принятому ими в 2019 г. «Европейскому 
зеленому пакту» (The european green Deal) [7]. 

Циркулярная экономика определяет каче-
ственно новое состояние биотехноэкономиче-
ской системы, характеризующее новый взгляд 
на способы освоения человеком технологиче-
ских, природных и социальных реалий. Про-
блематика циркулярной экономики с разной 
степенью глубины и охвата являлась объектом 
исследований в работах российских [1–3] и за-
рубежных авторов [6; 8; 10]. Однако результаты 
анализа показывают, что в большинстве работ 
на первый план выходят технико-технологиче-
ские аспекты, связанные с инновациями, кото-
рые нацелены на технологические решения в 
целях повторного использования уже извлечен-
ных и прошедших обработку ресурсов. Возни-
кает вопрос о том, насколько данная тематика 
остается в фокусе внимания исследователей и 
широкого круга интересующихся экологической  
повесткой. 

Измерить степень интереса и определить 
основные тенденции, характеризующие теоре-
тические и практические аспекты исследования 
циркулярной экономики, возможно на основе 
обращения к специальным инструментам, ко-
торые количественно могут оценить интерес к 
циркулярной экономике и его динамику. 

Электронный информационный ресурс 
google Trends (https://trends.google.com), являясь 
одним из таких инструментов, позволяет опреде-
лить ведущие тренды интереса к понятию «цир-
кулярная экономика» в популярном поисковом 
сервисе google в хронологическом плане. При 

помощи выявления частоты обращений пользо-
вателей этого мирового ресурса к проблематике 
циркулярной экономики, измеряемой в баллах 
(максимум – 100), можно выстроить диаграмму 
для ее последующего анализа.

Определим, прежде всего, насколько часто 
обращались пользователи данного популярного 
во всем мире ресурса к рассматриваемому поня-
тию. В этих целях проведем настройку поиско-
вого запроса («веб-поиск») по словам «circular 
economy» ( «циркулярная экономика») по следу-
ющим позициям: территориальный показатель –  
«По всему миру», временной показатель – «С 
2004 по настоящее время», категориальный по-
казатель – «Все категории». Применение этих 
настроек позволило визуализировать данные 
(рис. 1).

На диаграмме показана восходящая дина-
мика интереса к циркулярной экономике, ко-
торый закономерно усилился начиная с 2015 г. 
Зафиксированные пики максимума поисковых 
запросов в исследуемый период относятся к  
2022–2023 гг., что в целом совпадает с ростом 
публикационной активности авторов по данной 
проблематике. Для подтверждения данного вы-
вода была проведена перенастройка ресурса, 
и категориальный показатель был изменен на  
«Наука» (рис. 2).

График показал, что с 2004 г. по апрель 
2012 г. информационный ресурс google Trends 
практически не фиксировал устойчивого иссле-
довательского интереса к проблематике «цирку-
лярная экономика». В то же время с 2012 г. на-
блюдается ярко выраженный восходящий тренд 
в динамике поисковых запросов, который свиде-
тельствует о значительном росте научного инте-

Рис. 1. Динамика интереса всех пользователей ресурса google к понятию «circular economy»  
(«циркулярная экономика») по заданным показателям за период с 2004 г. по июнь 2024 г.  

(источник: https://trends.google.com/trends/explore?date=all&q=circular%20economy&hl=ru) 
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реса исследователей всех стран к циркулярной 
экономике, которая расширяла категориальный 
аппарат зеленой экономики. 

Определенный интерес представляет дина-
мика поисковых запросов в российском сегмен-
те ресурса google (территориальный признак –  
Россия) по аналогичным показателям: времен-
ной показатель – «С 2004 по настоящее время», 
категориальный показатель – «Все категории» 
(рис. 3).

Как следует из графика, после всплеска 
интереса к циркулярной экономике в августе  
2014 г. только с сентября 2020 г. по настоящее 
время наблюдается интенсификация запро-
сов в российском сегменте посиковой системы 
google. Динамика популярности поискового за-
проса «circular economy» по категории «Наука» 
в целом повторяет тренд «по всем категориям», 
хотя и с более ярко выраженными «взлетами и 
падениями» (рис. 4).

Как следует из информационной картинки 
ресурса google Trends, обострение экологиче-
ских проблем привело к росту популярности 

поискового запроса «circular economy» во всех 
сегментах google, соответственно, интерес к 
данному понятию кратно возрос с 2020 г., уси-
лившись в 2022–2024 гг. Именно в последнее 
время циркулярная (рециркулярная) экономика 
наряду с регенеративной экономикой стала объ-
ектом интереса российских пользователей и ис-
следователей [5].

Инструменты информационного ресурса 
google Trends позволяют определить интенсив-
ность поисковых запросов по ключевым словам 
«circular economy» по странам и континентам 
(рис. 5).

Данные рис. 5 показывают, что практически 
во всех странах мира проявлялся определенный 
интерес к циркулярной экономике. Это видно 
из покрытия территории многих стран бледно- 
голубым цветом, означающим, что пользователи 
практически всех стран и континентов, где есть 
в доступности сеть Интернет, в той или иной 
степени интересовались вопросами циркуляр-
ной экономики. Однако использование опции 
«Включить регионы с малым количеством за-

Рис. 2. Динамика интереса всех пользователей ресурса google к понятию «circular economy»  
(«циркулярная экономика») по измененному показателю за период с 2004 г. по июнь 2024 г.  

(источник: https://trends.google.com/trends/explore?cat=174&date=all&q=circular%20economy&hl=ru) 

Рис. 3. Динамика интереса всех пользователей российского сегмента ресурса google  
к понятию «circular economy» за период с 2004 г. по июнь 2024 г.  

(источник: https://trends.google.ru/trends/explore?date=all&geo=Ru&q=circular%20economy&hl=ru) 
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просов» позволило выявить страны с более на-
сыщенным голубым цветом. Это означает, что 
больше всего проблематика циркулярной эко-
номики вызывает интерес в не самых больших 
странах Африки (Руанда, Лесото, Ботсвана, Ли-
берия), а также в островном государстве Самоа. 
В данных странах сосредоточены значительные 
минеральные ресурсы и достаточно остро стоят 
экологические вопросы, в том числе включаю-
щие возможность инвестирования во вторичное 
использование материалов и их переработку. 
Действительно, по данным Всемирной органи-
зации здравоохранения (WHO), в странах Афри-
ки и Азии сложилась наиболее неблагоприятная 
обстановка с загрязнением окружающей среды 
из-за значительного объема добывающей про-
мышленности [9]. Это требует принятия сроч-
ных мер по ее оздоровлению и переходу к прин-
ципам циркулярной экономии как экономике 
замкнутого цикла. 

При исследовании популярности запро-

сов всех пользователей российского сегмента 
google в территориальном разрезе наибольшую 
популярность циркулярная экономика получила 
в промышленно развитых регионах, где истори-
чески развивались отрасли тяжелой промыш-
ленности и добывающие предприятия (рис. 6). 

Республика Удмуртия, Кировская область 
и Пермский край располагают значительным 
промышленным потенциалом, включая метал-
лургию, оборонные предприятия, лесную и 
деревообрабатывающую промышленность. За-
кономерно, что вопросы охраны окружающей 
среды и выстраивания промышленных класте-
ров замкнутого цикла «во весь рост» стоят пе-
ред этими российскими регионами. В Москве и 
Ярославле работают научные коллективы инсти-
тутов и университетов, призванные определять 
стратегию перехода к принципам циркулярной 
экономики, что позволило ресурсу внести их в 
список регионов с большой интенсивностью 
поисковых запросов по исследуемой пробле- 

Рис. 4. Динамика интереса пользователей российского сегмента ресурса google  
к понятию «circular economy» за период с 2004 г. по июнь 2024 г. по категории «Наука»  

(источник: https://trends.google.ru/trends/explore?cat=174&date=all&geo=Ru&q=circular%20economy&hl=ru) 

Рис. 5. Географический критерий распределения поисковых запросов всех пользователей по ключевым  
словам «circular economy» по данным ресурса google Trends за период с 2004 г. по июнь 2024 г.  

(источник: https://trends.google.ru/trends/explore?date=all&q=circular%20economy&hl=ru) 
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матике.
Таким образом, возможности информаци-

онного ресурса google Trends позволяют вы-
явить общемировые тенденции популярности 
запросов по термину «circular economy» и, сле-
довательно, интереса к циркулярной экономике, 
которые стали явно проявляться в последние 
годы. Результаты анализа интенсивности поис-
ковых запросов в российском сегменте google 
подтверждают, что построение экономики зам-

кнутого цикла является особо актуальной про-
блемой для российских исследователей во 
второй декаде XXI в. Данный тренд свидетель-
ствует не только о возросшей потребности в 
информации по вопросам циркулярной эконо-
мики, но и о готовности общества к переходу 
к безотходной экономике и увеличению инве-
стиций в те предприятия и промышленные ком-
плексы, которые используют инновационные  
технологии. 
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Аннотация: Цель статьи – проанализиро-
вать современное состояние государственно-
частного партнерства (гчП). В задачи статьи 
входит аналитический обзор изменений ГЧП 
на протяжении его развития с акцентом на со-
временном состоянии. Использованные методы: 
компаративный анализ, дедуктивный метод. Ги-
потеза исследования: в современном экономи-
ческом пространстве имеются определенные 
изменения, произошедшие со времени первона-
чального развития ГЧП, оно остается перспек-
тивным направлением для развития экономики, 
энергетического сектора, являющегося капи- 
тало- и материалоемким, нуждающегося в ин-
новационных технологиях и профессиональных 
компетенциях персонала. Энергетика является 
образцовой областью для реализации устойчи-
вого развития, предоставляющей рабочие места 
для представителей различных групп населения 
вследствие наличия условий для исполнения 
профессиональных обязанностей опытными ра-
ботниками. Обозначены условия для эффектив-
ного исполнения ГЧП. 

Государственно-частное партнерство (да- 
лее – гчП) считается одной из основных моде-
лей управления государственной инфраструк-
турой во всем мире, направленной на удовлет-
ворение социальных потребностей населения в 
направлении устойчивого развития [1]. Эффек-
тивность ГЧП-проектов зависит от политиче-
ской воли руководства, степени разработанно-

сти механизмов стимулирования, обеспечения 
исполнения контрактов и возможности своевре-
менного мониторинга и регулирования стадий 
осуществления проектов. В настоящее время 
имеются все предпосылки для расширения ГЧП 
в энергетическом секторе [2]. Основными мо-
тивами выбора ГЧП могут стать внебалансовое 
финансирование инфраструктурных проектов, 
передача рисков частному сектору, повышение 
эффективности и результативности развития и 
управления инфраструктурой. Подобные преи-
мущества являются результатом того, что проек-
ты ГЧП имеют сильные встроенные механизмы, 
уменьшающие проблемы между принципалом и 
агентом.

Одной из мотивационных составляющих 
выбора ГЧП в развитии и управлении энерге-
тической инфраструктурой является передача 
проектных рисков частному сектору (на первом 
месте находятся финансирование, компетенции 
и профессионализм предпринимателей в энерге-
тике). Идея состоит в том, что за счет привле-
чения частного сектора риски проекта, которые 
ранее возлагались на правительство, в насто-
ящее время делегируются частному партнеру, 
исходя из предположения, что частный сектор 
лучше способен управлять этими рисками. Го-
сударственный и частный секторы управляются 
различными системами ценностей – у них раз-
ные точки зрения, интересы, цели и практики –  
и эти различия могут привести к положитель-
ному синергическому эффекту в виде повыше-
ния качества и эффективности проектов. Также 
инвестиции частного сектора в ГЧП-проекты 
не ограничиваются вложением средств в ин-
фраструктуру, оборудование, программное обе-
спечение. Частный бизнес благодаря предпри-
нимательским способностям может вложиться в 
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кадровую политику, в новейшие методы работы, 
процедуры, идеи. Однако более активное уча-
стие частного сектора также увеличивает риски, 
связанные с договорными отношениями между 
государственным и частным партнерами. Разли-
чия между государственным и частным сектора-
ми могут привести к негативным последствиям, 
когда партнеры решают преследовать свои соб-
ственные интересы в ущерб общим интересам 
проекта [3]. В то время как государственный 
сектор предназначен для реализации проектов 
в соответствии с общественными интересами, 
намерения частного сектора заключаются в до-
стижении максимальной прибыли, зачастую не-
отсроченного характера. 

Так как институциональная нестабиль-
ность, недоработки со стороны государственных 
органов вынуждают предпринимателей быть 
готовыми к изменениям в законодательстве и 

стремительному развитию ситуации уже во вре-
мя исполнения контракта, это может проявиться 
в отводе прибыли, некачественной реализации 
ГЧП, переходе на более дешевые материалы и 
составляющие, которые не указаны в контракте 
вследствие трансформаций в списке подрядчи-
ков и поставщиков, обусловленных санкциями. 
Также частный партнер обладает большим до-
ступом к информации о внутренних и внешних 
рисках проекта. Это может привести к тому, что 
агент будет действовать, намеренно искажая 
риски и меры, необходимые для их смягчения, 
завышая расходы. Примером могут служить 
подрядчики, недостоверно заявляющие о допол-
нительных расходах после начала проекта [4].

В теории принципала-агента исследуются 
механизмы управления, целью которых является 
регулирование возможного корыстного поведе-
ния агента. В случае ГЧП эти механизмы сосре-

Рис. 1. Основные виды препятствий, возникающих при реализации ГЧП 

Рис. 2. Топ-10 субъектов Российской Федерации по результатам оценки динамики  
реализации проектов ГЧП в 2023 г. (составлено авторами по [8]) 
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доточены на спецификациях контрактов, мони-
торинге эффективности работы агента и оплате 
в зависимости от результатов. В теории трансак-
ционных издержек утверждается, что контракты 
должны быть как можно более полными, ста-
бильными и полностью определенными. С дру-
гой стороны, чрезмерная сложность контракта 
может снизить эффективность ГЧП. Стабиль-
ность и специфичность контракта уменьшают 
неопределенность и асимметрию проектной ин-
формации между партнерами, сокращая пробле-
му вероятного морального риска [5].

Также могут возникать новые барьеры, об-
условленные особенностями современного раз-
вития в цифровой среде. Следует привести не-
которые цифры, чтобы продемонстрировать 
тенденции развития. Их понимание и отслежи-
вание особенно значимы в условиях возросшей 
нестабильности экзогенной среды, волатиль-
ности рынков. Объем рынка ГЧП в прошлом 
году, по предварительным данным, составил  
720 млрд руб., из них 409 млрд руб. – это вне-

бюджетные источники. «Исходя из данных  
2023 г. мы видим, что интерес к проектам ГЧП 
находится на высоком уровне. Рост законтрак-
тованных инвестиций в проекты ГЧП по срав-
нению с 2021 г. составил 38 %. Отчасти этому 
способствовало принятие в 2023 г. системного 
закона в сфере ГЧП, благодаря которому по-
высилась прозрачность механизма концессии 
и его инвестиционная привлекательность. При 
этом пока результаты прошлого года не дости-
гают рекордных показателей 2022 г. (926 млрд  
руб.)» [6]. 

В аналитическом агентстве АКРА указыва-
ются высокие риски повышения стоимости уже 
запущенных проектов: «Не менее чем у полови-
ны объектов, которые планируется ввести в экс-
плуатацию до конца 2025 г., может материали-
зоваться риск превышения капитальных затрат, 
когда фактические расходы на строительство 
превысят плановые на 20–40 %. Решить пробле-
му могло бы использование длинных денег для 
рефинансирования качественных проектов с вы-

Рис. 3. Методологические факторы определения уровня развития ГЧП в субъекте Российской Федерации

Рис. 4. Статистические данные объемов инвестиционных  
вложений в ГЧП по Российской Федерации, млрд руб. [9]

Динамика реализации 
проектов ГЧП в  

отчетном году (2023 г.)

Накопленный опыт 
реализации проектов 

ГЧП в предшествующие 
годы (до 2023 г.)

Состояние нормативно-
институциональной 

среды

Базой для расчета значений первых двух факторов является планируемый объем инвестиций в 
проект, который корректируется на коэффициенты формы, срока и стадии реализации проекта

Базой для расчета значений первых двух факторов является планируемый объем  
инвестиций в проект, который корректируется на коэффициенты формы, срока и стадии  

реализации проекта. Источником данных являются сведения о проектах,  
внесенные в ГАС «Управление» в установленные Методикой сроки

Для расчета значения третьего фактора используются показатели количества досрочно  
прекращенных соглашений по вине публичной стороны; доли соглашений, заключенных  

в рамках конкурсных процедур; длительности подписания соглашений; а также качественные 
оценки, представленные независимыми экспертными организациями
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соким уровнем кредитного рейтинга» [7].
В соответствии с Методикой уровень раз-

вития ГЧП в субъекте Российской Федерации 
определяется по итогам оценки трех факторов 
(рис. 3).

Следует отметить, что в отчете за 2023 г. 
[10] не получили рассмотрения ГЧП в энерге-
тике России, в частности в сфере возобновляе-
мых источников энергии (ВиЭ). Акцент на со-
циальной сфере, водоснабжении и транспорте 
вполне понятен. Тем не менее данный пробел 
необходимо в ближайшее время восполнить. 
При проведении статистического анализа сектор 
энергетики по ГЧП подпадает в раздел «Иное». 
В данном разделе содержатся ГЧП по сельско-
му хозяйству, логистике, сфере гостеприимства, 

экологическим программам, то есть в «мягкой» 
инфраструктуре. Энергетическая безопасность 
и инновационная конкурентоспособность, до-
стигаемые при повышении эффективности 
энергетики, являются приоритетом в развитии 
державы в условиях нестабильности, геополи-
тической напряженности, санкций – необходимо 
всестороннее развитие и устойчивое развитие, 
которое подразумевает не только грамотное и 
бережное использование имеющейся базы угле-
водородного сырья, но и рачительное отношение 
к возможностям, которые предоставляют ВИЭ, 
позволяющие повысить комфортность быта в 
удаленных регионах, способствуя развитию и 
освоению новых территорий в соответствии с 
принципами устойчивого развития. 
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игРоВЫе МодеЛи ЦенооБРаЗоВаниЯ  
на инноВаЦионнуЮ ПРодукЦиЮ ПРедПРиЯТиЯ
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Аннотация: Цель статьи заключается в ана-
лизе ценообразования на инновационные про-
дукты предприятия. Для достижения этой цели 
необходимо решить такие задачи, как анализ 
неопределенности в ценообразовании, анализ 
рисков ценообразования, выбор адекватных мо-
делей ценообразования. Проверяется научная 
гипотеза использования моделей теории игр при 
принятии решений по ценообразованию на ин-
новационную продукцию. На основе построен-
ных теоретико-игровых моделей и приведенно-
го числового примера расчетов сделан вывод о 
возможности использования теории игр в цено- 
образовании инновационных продуктов. 

Ценообразование – важнейшая часть до-
ходной составляющей инновационной деятель-
ности предприятия на рынке. Очевидно, что 
инновационный продукт является либо новым 
продуктом для рынка потребителей, либо об-
ладает существенно новыми полезными каче-
ствами. Поэтому подходы и модели ценообразо-
вания в сфере инноваций имеют значительную 
специфику.

Классическое ценообразование подраз-
умевает процедуру формирования цен с учетом 
себестоимости продукции, конкурентных цен, 
соотношения спроса и предложения и других 
параметров [1, с. 326]. Среди методов ценообра-
зования различают затратные, рыночные и пара-
метрические методы [2].

Затратные методы тесно связаны с такими 
понятиями, как затраты, себестоимость и без-
убыточность. В случае инновационной продук-
ции такие методы не всегда применимы, потому 

что нет полной уверенности, что сформирован-
ная на основе затрат цена на новую продукцию 
будет адекватно воспринята потребительским 
рынком.

Следует понимать, что цена на инноваци-
онный продукт должна определяться преиму-
щественно на основе анализа потребностей и 
возможностей (покупательной способности, 
емкости и т.д.) рынка. Покупателю инноваци-
онного продукта как потребителю безразлично, 
сколько стоила разработка инновации и какова 
реальная себестоимость единицы инновацион-
ной продукции. При принятии решения о покуп-
ке покупатель руководствуется только критери-
ем собственной выгоды.

Для этой цели лучше подходят рыночные 
методы ценообразования, ориентированные на 
такие понятия, как спрос, бюджет покупателя  
и т.д. [3]. Однако в условиях неопределенности 
и риска, которые свойственны любой иннова-
ционной деятельности, классические рыночные 
методы не всегда работают. Здесь целесообраз-
но использовать параметрические методы цено- 
образования, базирующиеся на соответству-
ющих экономико-математических моделях. 
Варьируя параметры модели, можно оценить 
конечные результаты с той или иной степенью 
достоверности еще до объявления цен на инно-
вационную продукцию. 

Наиболее сложной задачей является адек-
ватная оценка емкости рынка инновационной 
продукции и скорости распространения инно-
ваций на рынке. Одной из популярных теорий 
является теория диффузии инноваций. В этом 
направлении выполнено немало научных работ 
как зарубежными (Э. Роджерс, Ф.М. Басс) [4], 
так и российскими исследователями [5; 6]. Од-
нако подобные модели описывают только неко-
торые из возможных вариантов развития ситуа-
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ции на рынке инноваций.
В этом аспекте представляется актуаль-

ным применение теоретико-игровых методов 
к анализу ценообразования на инновационную 
продукцию, которые позволяют «проигрывать» 
различные сценарии до принятия решений по 
ценам. Рассмотрим это подробнее.

Представим проблему ценообразования на 
инновационную продукцию в общем виде. Она 
заключается в формировании цены или цен на 
инновационные товары и услуги, при назначе-
нии которых получена максимальная прибыль. 
Такие цены называются «оптимальными» или 
наилучшими [7].

Рассмотрим простой пример. Предприятие 
произвело инновационную продукцию одного 
типа. Аналогов у продукции нет. Конкурентов у 
предприятия нет. Затраты на сбыт отсутствуют. 
Кроме того, предприятие имеет данные обо всех 
потенциальных покупателях инновационной 
продукции. Также всем потенциальным покупа-
телям известно о выходе на рынок инновацион-
ного продукта предприятия.

Пусть все покупатели однородны (нет су-
перноваторов, ранних последователей и т.д. по  
Э. Роджерсу), и каждый потенциальный по-
купатель готов купить ровно одну единицу 
продукции по любой цене, не превышающей 
его собственной предельной цены на данную 
продукцию. При таких условиях нужно назна-
чить такую цену на продукт, чтобы суммарная 
прибыль от продажи продукта была бы макси- 
мальной. 

Прибыль предприятия будем рассчитывать 
как разницу между розничной ценой C и себе-
стоимостью единицы продукции S [8]. Тогда 
суммарную прибыль можно выразить как:

P = кc(C – S) → max,

где P – прибыль предприятия; C – цена за еди-
ницу инновационной продукции; S – себестои-
мость единицы инновационной продукции; кc – 
количество единиц инновационной продукции, 
которые будут проданы при цене C.

Количество требуемой продукции (спрос) 
по классическим законам экономической теории 
растет с уменьшением цены на товар и падает 
с увеличением цены на товар (кроме товаров 
Гиффена). Инновационная продукция к товарам 
Гиффена никак не относится, поэтому для нее 
справедливо наличие эластичности спроса. В 

этом случае мы имеем дело с невозрастающей 
функцией спроса от цены:

кc = g(C).

Тогда прибыль предприятия P также пред-
ставляет собой функцию от цены C. Формулу (1) 
можно переписать следующим образом: 

P = f(C, g(C)) → max.

Если такая функция непрерывна и диффе-
ренцируема, то максимум достигается при ра-
венстве нулю первой производной этой функции. 
При отсутствии указанных условий необходимо 
«проигрывать» различные варианты решений.

При достаточно большом рынке покупате-
лей инновационной продукции целесообразно 
провести их агрегирование. Объединение по-
купателей в определенные группы с установ-
лением по каждой группе общей цены на инно-
вационную продукцию позволит существенно 
уменьшить размерность задачи. 

Далее возможны два варианта. Первый ва-
риант: для каждого из сегментов рынка устанав-
ливается своя оптимальная цена. Однако такое 
не всегда допустимо. Второй вариант: устанав-
ливается единая цена с учетом сегментирования 
рынка.

При формировании оптимальной цены 
следует учитывать неопределенность. Если из-
начально предполагалось, что имеется полная 
информация о потенциальных покупателях и 
полная осведомленность покупателей о предла-
гаемом инновационном продукте, то теперь мы 
полагаем, что это не так.

Действительно, практически всегда суще-
ствуют скрытые от производителя инновацион-
ной продукции резервы покупательского спро-
са, а информация об инновационном продукте 
не всегда и не сразу доходит до покупателей 
(диффузия инноваций). Таким образом, имеет 
место неопределенность спроса на инновацион-
ную продукцию предприятия.

Допустим, что неопределенность по каждо-
му сегменту рынка можно учесть при помощи 
коэффициентов неопределенности Ti(i = l, ..., N), 
рассчитываемых следующим образом:

1 2 ,i i iT T T= ×

где 1
iT  – коэффициент, учитывающий резерв по-

(1)

(2)

(3)

(4)
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купателей i-го сегмента (больше или равен 1); 
2
iT  – коэффициент, учитывающий потери поку-

пателей i-го сегмента из-за отсутствия информа-
ции о товаре, неплатежеспособности в текущий 
момент времени и по иным причинам (меньше 
или равен 1).

Также необходимо учесть фактор риска. Ри-
ски снижения объема продаж инновационной 
продукции предприятия могут возникать, на-
пример, ввиду наличия конкуренции со стороны 
производителей традиционных товаров-анало-
гов с инновационной продукцией предприятия. 
Для учета фактора риска при назначении цен 
можно уточнить экспертные оценки покупатель-
ной способности сегментов рынка. 

Так как задача предприятия состоит в опре-
делении оптимальной цены, то в случае отсут-
ствия эффекта масштаба производства эта зада-
ча совпадает с задачей максимизации дохода от 
продажи инновационной продукции. Допустим, 
что себестоимость единицы продукта равна S 
независимо от объема производства. Будем рас-
сматривать оптимизацию цены на допустимом 
отрезке (S, ∞), так как производить и продавать 
по ценам ниже себестоимости невозможно.

Рассмотрим следующий алгоритм.
Среди потенциальных покупателей иннова-

ционного продукта выберем такого, у которого 
его собственная предельная цена на инноваци-
онный продукт минимальная из допустимых. 
Обозначим эту цену C0. Очевидно, что C0 > S. 
Понятно, что все остальные покупатели инно-
вационного продукта купят его при назначении 
цены C0, так как их собственные предельные 
цены выше. 

Таким образом, при цене C0 будет продано 
максимально возможное количество инноваци-
онного продукта при заданных условиях. Зна-
чение цены C0 можно считать нижним пределом 
рыночной цены на инновационный продукт.

Верхний предел цены на инновационный 
продукт при данной постановке задачи совпа-
дает с максимальной предельной ценой самого 
«щедрого» покупателя инновационного продук-
та (дороже уже никто не купит). Обозначим эту 
цену C1.

Рассмотрим функцию спроса на отрезке от 
минимальной до максимальной цены. Эта функ-
ция с учетом упрощенной постановки задачи 
является целочисленной и монотонно невозрас-
тающей по переменной цены C на всем отрезке 
от C0 до C1. Эта функция кусочно-постоянная и 

меняется лишь в случаях, когда цена достига-
ет такого значения, при котором очередной по-
купатель уже не может купить инновационный 
продукт, так как цена предприятия превысит его 
предельную цену. 

Таким образом, оптимальную розничную 
цену на инновационную продукцию для дан-
ной постановки задачи целесообразно искать 
только среди значений предельных собственных 
цен потенциальных покупателей, так как такие 
цены являются максимальными на отрезках ста-
бильности показателя «количество продаваемых  
единиц». 

Безусловно, в реальной практике бизнеса 
формируются не только розничные, но и мел-
кооптовые и крупнооптовые цены, которые мо-
гут существенно отличаться от розничных цен 
на инновационную продукцию. Наконец, цело-
численность цен на инновационную продукцию 
в определенной мере искусственная [9], поэто-
му можно рассчитывать сначала непрерывные 
оптимальные значения цен с последующим их 
округлением до целых значений.

Игровая интерпретация приведенной поста-
новки задачи ценообразования с учетом опреде-
ленности предельных цен потенциальных поку-
пателей может быть представлена следующим 
образом [10]. 

Имеется M потенциальных покупателей 
инновационного продукта (игроков), у которых 
есть предельные цены на покупку, известные 
маркетингу. Каждый из игроков готов сделать 
только единичную ставку (купить единицу ин-
новационного продукта). Выигрышем по каждой 
единичной продаже при каждой установленной 
цене Ci является разница между ней и себесто-
имостью единицы инновационного продукта S. 
Суммарным выигрышем считается сумма от-
дельных выигрышей, которая максимизируется.

Предприятие как первый игрок делает ход, 
устанавливая цену на единицу инновационного 
продукта Ci, которую на данный момент считает 
оптимальной. Все покупатели (игроки) реагиру-
ют на эту цену, покупая или не покупая единицу 
инновационного продукта. Реакцию покупате-
лей на ценообразование инновационной струк-
туры можно задать бинарной матрицей А:
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где aij принимает значение 1, если игрок i поку-
пает при цене j, и принимает значение 0, если 
игрок не покупает при этой цене (i = 1, …, M;  
j = 1, …, N). Сумма по любой строке j матри-
цы означает число покупателей при данной цене 
(обозначим его как kj). Соответственно, выи-
грыш инновационного предприятия D при цене 
Ci будет равен:

Dj = kj(Ci – S).

Далее находится лучший ход для первого 
игрока (маркетинга).

Однако предельные цены покупателей да-
леко не всегда могут быть известны маркетингу. 
Для повышения уровня определенности можно 
проводить полевые испытания или специальные 
маркетинговые исследования.

Приведенная выше простейшая игра имеет 
несколько вариантов развития. Первый вариант –  
переход от единичных покупателей к сегментам 
с однотипным поведением на рынке (агрегиро-
вание).

Сущность агрегирования здесь означает, 
что весь рынок покупателей инновационного 
продукта разбивается на определенные сегмен-
ты по признаку «цена». Допустим, есть 10 по-
купателей с предельными ценами на единицу 
инновационного продукта 3; 3; 4; 4; 5; 8; 8; 9; 10; 
10 соответственно. Тогда можно выделить два 
сегмента рынка: цена меньше 5 и цена больше 
5. Для предприятия можно «проиграть» объем 
продаж и объем дохода, установив единую цену 
(например, 4 и 5 для первого сегмента и 9 и 10 
для второго). 

Сущность игры при этом практически не 
меняется. Единственным отличием является за-
мена бинарной матрицы А на целочисленную 
матрицу Аs:
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где aij принимает значение ki, если игрок (сег-
мент) i покупает при цене j, и принимает зна-
чение 0, если игрок (сегмент) не покупает при 
этой цене (i = 1, …, M; j = 1, …, N). Сумма по 
любой строке j матрицы означает число продан-
ных единиц при данной цене (обозначим его как 
kj). Соответственно, выигрыш инновационной 
структуры D при цене Ci будет равен:

1  )( .M
j j ijD d C S== −∑

Учет неопределенности и рисков при на-
значении цен на инновационный продукт можно 
учесть с помощью перехода от точных оценок 
сегментов к интервальным, от целочисленных 
переменных в оценках к непрерывным. В общем 
виде с учетом неопределенности ключевая ма-
трица А принимает вид [7, с. 298]:

11 11 1 1

1 1

( min , max ) ( min , max )
,

( min , max ) ( min , max )

m m

n n nm nm

a a a a
A

a a a a

 
 =  
  



  



где a minij и a maxij – соответственно неотрица-
тельные значения, характеризующие минималь-
ный и максимальный покупательский спрос 
на инновационный продукт сегмента j при  
цене Ci.

Алгоритмы решения приведенных выше 
задач в игровой постановке могут быть раз- 
личными. Начальные цели и условия определя-
ют вид игры. Например, если речь идет о разо-
вом инновационном продукте (большое науко-
емкое изделие или технология), то это может 
быть биматричная игра. Если анализируются 
цены на постоянно производимый продукт,  
то более удачно будет применение позицион- 
ных игр. Наибольшим достоинством при-
менения аппарата теории игр является то, 
что игровая интерпретация позволяет по-
новому взглянуть на участников процесса 
реализации инновационной продукции и их  
интересы.

Рассмотрим теперь более общую задачу 
управления ценами на инновационную продук-
цию в следующей постановке. Предприятие из-
готавливает n видов продукции в объемах Xj по 
каждому виду (j = 1, …, n). По каждому виду 
продукции имеются единая цена, задаваемая 
вектором P = (P1, …, Pj, …, Pn), производствен-
ные мощности предприятия по видам продук-
ции, задаваемые вектором M = (M1, …, Mj, …, Mn)  
и объемы i-го ресурса предприятия, задаваемые 
вектором R = (R1, …, Ri, …, Rm) – (i = 1, …, m).

Пусть aij – расход i-го ресурса на произ-
водство единицы j-й продукции (j = 1, …, n),  
(i = 1, …, m). Пусть также известен неизменный 
уровень спроса на каждый вид продукции пред-
приятия Cj (j = 1, …, n). Тогда экономико-мате-
матическая оптимизационная модель будет вы-

(5)

(6)

(7)
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глядеть следующим образом:

1 maxn
j jj p X= →∑

при ограничениях:

1 , 1, , ,n
ij j ij a X R i n= ≤ = …∑  

0 ≤ Xj ≤ Mj,

Xj ≤ Cj, j =1,…, n.

Такая модель также сводится к задаче ли-
нейного программирования и достаточно легко 
решается известными методами (например, сим-
плекс-методом). Решением этой модели будет 
служить вектор оптимальных объемов продук-
ции по видам X* = (X1*, …, Xj*, …, Xn*). Суще-
ственными упрощениями в такой модели следу-
ет признать следующие аспекты:

– цены pj на одну и ту же продукцию j ред-
ко бывают одинаковыми для всех потребителей 
этой продукции (часто бывают различные скид-
ки и бонусы, зависящие от различных причин – 
объемов заказа, продолжительности контракта, 
лояльности партнера и т.д.);

– реальный объем производства Xj не дол-
жен зависеть только от спроса, который может 
колебаться в течение времени, а должен предус-
матривать некий постоянный запас продукции 
Zj на случаи производственных проблем или не-
ожиданного увеличения спроса;

– мощности предприятия для раз-
ных видов продукции достаточно часто одни  
и те же.

В реальной практике бизнеса следует учи-
тывать эти особенности. Для повышения адек-
ватности приведенной модели (8)–(11) в нее 
следует добавить новые условия. Появляется 
вектор клиентов k = (k1, …, kl, …, kL), каж-
дый из которых может покупать любые виды 
продукции из списка продукции предприятия  
X = (X1, …, Xj, …, Xn) по собственной цене  
Pk = (Pk1, …, Pkj, …, Pkm).

С учетом сказанного модель (8)–(11) преоб-
разуется к следующему виду:

1 1 maxl m
kj kjk j p x= = →∑ ∑

при ограничениях:

1 , 1, , ,l
kj jk x X j m= = …=∑  

1 , 1, , ,m
kj jj x X k l= = …=∑  

1 ,, 1, ,n
kj j ij a X R i n= ≤ = …∑  

1 ,0 , n
j j jjX M X M=≤ ≤ ≤∑ 

, , .1 ,j j j jz X C z j m≤ ≤ + = … 

Модель (12)–(17) также решается с помо-
щью методов линейного программирования. На 
выходе получаем оптимальную матрицу произ-
водства: 

11 12 1

1 2

1 2 ln

*

n

k k kn

l l

x x x

X x x x

x x x

… 
 … … … … 
 = …
 … … … … 
 … 

и соответствующий вектор выпуска по видам 
продукции:

X* = (X1*, …, Xj*, …, Xn*).

Смысл игрового подхода здесь заключается 
в том, что «проигрываются» различные вариан-
ты начальных условий задачи и анализируется 
чувствительность решений к изменениям на-
чальных условий.

На основании изложенных в статье поло-
жений можно сделать следующие выводы. Во-
первых, ценообразование на инновационную 
продукцию имеет более высокую степень не-
определенности и риска, чем ценообразование 
на традиционные товары. Во-вторых, диапазон 
цен имеет существенный разброс, поэтому не-
обходимо проигрывать много разнообразных 
сценариев. Для этой цели удобно использовать 
аппарат теории игр. 
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РаЗВиТие ТеХноЛогического 
ПРедПРиниМаТеЛЬсТВа как неоБХодиМое 

усЛоВие диВеРсиФикаЦии сЫРЬеВоЙ 
ЭконоМики Региона (на ПРиМеРе ХанТЫ-

МансиЙского аВТоноМного окРуга – ЮгРЫ)

ключевые слова: технологическое предпри-
нимательство; сырьевая экономика; региональ-
ная экономика; диверсификация экономики; 
регион; инновационная экосистема; технологи-
ческие инновации.

Аннотация: Технологическое предпринима-
тельство является ключевым фактором преобра-
зования сырьевой модели региональной эконо-
мики, обеспечения технологического паритета, 
основанного на высокотехнологичной инду-
стрии, знаниях и инновационных технологиях.

Цель исследования – оценить влияние тех-
нологического предпринимательства на про-
цесс диверсификации региональной экономики 
северных территорий. Задачи исследования: 
определить ключевые факторы диверсификации 
экономики региона, систематизировать харак-
терные признаки инновационного технологиче-
ского предпринимательства, представить модель 
перехода ко многоотраслевой инновационной 
экономике региона. 

Выдвинута гипотеза: развитие технологиче-
ского предпринимательства является эффектив-
ным инструментом диверсификации экономики 
региона. Технологическое предпринимательство 
формирует для региона качественно новые това-
ры, виды производства и принципиально новую 
экономическую среду. Основной метод иссле-
дования – анализ научной и бизнес-литературы. 
При обработке цифровых данных применялись 
статистический, графический методы. 

По итогам исследования определены на-
правления влияния технологического предпри-
нимательства на изменения в структуре видов 
экономической деятельности экономики реги-

она, обозначены свойства технологического 
предпринимательства как прямого, так и косвен-
ного воздействия, стимулирующие позитивные 
изменения в структуре экономики северного 
региона, определена взаимосвязь между типами 
технологического предпринимательства и вари-
антами диверсификации региональной экономи-
ки, представлена модель перехода ко многоот-
раслевой инновационной экономике региона. 

Ханты-Мансийский автономный округ – 
Югра один из ведущих регионов Российской 
Федерации по показателям социально-экономи-
ческого развития. Во многом высокие показа-
тели развития производства, уровня доходов и 
качества жизни населения обеспечиваются бла-
годаря «ресурсному изобилию» северной терри-
тории, сосредоточению экономики прежде всего 
в топливно-энергетическом комплексе. Совре-
менная структура экономики региона представ-
лена на рис. 1.

За анализируемый период в структуре ви-
дов деятельности Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры традиционно преобладает 
добыча полезных ископаемых. Однако следует 
отметить, что за последние три года сырьевая 
направленность экономики региона значительно 
усилилась. Так, если в 2020 г. на долю сырьево-
го сектора приходилось 61,6 % (самый низкий 
за последние семь лет показатель), то уже к  
2023 г. наблюдается увеличение на 15,2 %. В то 
же время по всем остальным видам экономиче-
ской деятельности наблюдается заметное сни-
жение удельного веса в общей структуре ВРП. 
И хотя по многим отраслям наблюдается при-
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рост значения ВРП в абсолютных показателях, 
в целом эта динамика не привела к позитивным 
изменениям и решению задачи диверсификации 
экономики.

Сложившаяся ситуация ведет к угрозе 
устойчивого развития экономики, что подтверж-
дается оценками инвестиционного климата в ре-
гионе (рис. 2).

Так, согласно оценке Агентства стратеги-
ческих инициатив, Ханты-Мансийский авто-

номный округ – Югра начиная с 2021 г. демон-
стрирует утрату лидирующих позиций в оценке 
инвестиционного климата по сравнению с дру-
гими регионами, имеющими на сегодняшний 
день даже более низкие показатели социально-
экономического развития.

Проанализировав данные рис. 1 и 2, можно 
заметить, что рост и падение в оценках инвести-
ционного климата тесно связаны с изменени-
ями в отраслевой структуре региональной эко- 

Рис. 1. Структура ВРП по Ханты-Мансийскому автономному  
округу – Югре за 2020–2022 гг., % (составлено автором) 

Рис. 2. Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата (составлено автором) 
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номики. 
В этой связи диверсификация экономики яв-

ляется одной из важнейших задач обеспечения 
устойчивого развития региона перед большими 
вызовами и рисками, «выявление эффектив-
ных направлений диверсификации российских  
нефтяных регионов и их непрерывная опти-
мизация выступают одними из наиболее ак-
туальных стратегических задач развития на-
шего государства и проблем, разрабатываемых 
в текущих условиях современным научным  
сообществом» [2].

В то же время, несмотря на общепризнан-
ную необходимость диверсификации современ-
ной модели сырьевой экономики, наблюдается 
отсутствие единого научного подхода к реше-
нию этой задачи как на федеральном, так и на 
региональном уровне. Кроме того, в настоящее 
время успешные практики перехода от моно-
профильной модели региональной экономики к 
многоотраслевой носят единичный характер. 

Технологическое предпринимательство по-
зиционируется как приоритетное направление 
стимулирования экономического роста и конку-
рентоспособности как на мировых рынках, так и 
на национальном уровне среди регионов. Важ-
ность и высокий потенциал технологического 
предпринимательства вынесены и в резолюции 
участников сессии «Технологическое предпри-
нимательство – основа развития экономики 
России», которая прошла в рамках Петербург-

ского международного экономического форума 
(ПМЭФ 2024 г.): «Технологическое предпри-
нимательство – основа развития экономики 
России. Поддержка технологического предпри-
нимательства существенно повысит производи-
тельность труда, экономическую эффективность 
и привлечет инвестиции в высокотехнологич-
ные отрасли» [3].

В этой связи важно изучить и дать оценку 
влияния технологического предприниматель-
ства на процесс формирования новой модели 
региональной экономики, в которой основой на-
ряду с ведущей нефтегазовой отраслью станут 
высокотехнологичные индустрии, требующие 
внедрения инновационных технологий и пере-
довых научных знаний (табл. 1).

По результатам сравнительного анализа 
можно выделить важные аспекты реализации 
технологического предпринимательства в кон-
тексте перехода к новой многоотраслевой эконо-
мике региона:

– деятельность субъектов технологическо-
го предпринимательства по разработке новых 
продуктов, новых технологий может быть орга-
низована как в уже действующих отраслях  как 
результат связанной диверсификации, так и в 
созданных новых высокотехнологичных отрас-
лях в формате несвязанной диверсификации; 

– потенциал и ориентированность техно-
логического предпринимательства в регионе 
напрямую зависит от научно-технического по-

Таблица 1. Сравнительный анализ традиционной и новой  
высокотехнологичной индустрий (составлено автором) 

Критерии оценки Традиционная отрасль Новая высокотехнологичная индустрия
Ведущая мотивация Получение дохода Новый продукт / новая технология

Потребительский спрос
Предложение направлено на удовлетво-
рение сложившегося потребительского 
спроса 

Создание нового предложения, формиру-
ющего спрос

Экономическая эффективность 
производства товара или услуги Оптимизация затрат на производство

Создание принципиально нового продук-
та с высокой полезностью или внедрение 
новой технологии

Рост прибыли Экстенсивное наращивание объема това-
ров, работ или услуг

Создание принципиально нового продук-
та с высокой полезностью или внедрение 
новой технологии

Внедрение новой технологии
Модификация сложившихся технологи-
ческих процессов для дополнительного 
производства товаров и оказания услуг в 
рамках традиционного ассортимента

Разработка принципиально новой техно-
логии для производства нового для реги-
она продукта 

Предложение нового продукта
Производство нового продукта для дан-
ной или смежной отрасли на базе имею-
щихся мощностей

Создание принципиально нового продук-
та для новой отрасли региона
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тенциала, сложившегося к текущему моменту, 
технологическое предпринимательство в обла-
стях, не входящих в круг интересов научных, об-
разовательных центров, потребует существенно 
большего времени и расходов на реализацию 
проектов; 

– реализация проектов в сфере технологи-
ческого предпринимательства требует привлече-
ния специалистов из различных областей: инже-
неров, предпринимателей, научных работников, 
что формирует высокие требования к подготов-
ке кадров и в то же время позволяет развивать и 
накапливать человеческий капитал в регионе;

– технологическое предпринимательство 
может привести к кардинальным изменениям в 
структуре видов экономической деятельности 
благодаря возможностям «технологического 

прорыва», сместить акценты с сырьевого секто-
ра на высокотехнологичные отрасли, повысить 
пространственную значимость региона;

– успешная реализация инновационных 
проектов, накопление технологических старта-
пов до «критической массы» привлечет в реги-
он венчурный капитал, исходя из потребностей 
технологического предпринимательства, вызы-
вая эффект цепной реакции и предоставляя все 
более широкие возможности для реализации но-
вых амбициозных проектов; 

– развитие технологического предприни-
мательства формирует предпринимательскую 
культуру, создает единое пространство реали-
зации интересов бизнеса, науки, образования и 
государства, формируя инновационную экоси-
стему региона.

Рис. 3. Модель диверсификации экономики региона  
под воздействием развития технологического предпринимательства 
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Схематично модель диверсификации эконо-
мики региона под воздействием развития техно-
логического предпринимательства представлена 
на рис. 3.

Таким образом, технологическое предпри-
нимательство является действенным инстру-

ментом диверсификации экономики региона, 
обеспечения конкурентоспособности на тех-
нологических рынках, формирования иннова-
ционной экосистемы региона в контексте реа- 
лизации Национальной технологической ини- 
циативы.
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Аннотация: Статья посвящена оценке целе-
сообразности перехода различных потребителей 
на почасовое планирование электрической энер-
гии, которое сдерживается низкой точностью 
прогнозирования электропотребления. В резуль-
тате исследования собраны и проанализирова-
ны сведения об электропотреблении за четыре 
года по трем потребителям в Санкт-Петербурге. 
Далее путем обработки данных осуществлена 
подготовка их к дальнейшему исследованию. 
Построена регрессионная модель с отбором со-
ответствующих параметров, проведена провер-
ка значимости параметров модели, и, как след-
ствие, осуществлено построение самой модели 
с интерпретацией заданных параметров. На ос-
нове этого исследована оценка точности про-
гнозирования при использовании как линейной 
регрессионной модели, так и искусственных 
нейронных сетей. На основе анализа сделан 
вывод о целесообразности перехода различных 
потребителей на почасовое планирование элек-
трической энергии, оценена эффективность дан-
ного перехода. 

В последние годы наиболее перспективным 
стал переход различных потребителей на поча-
совое планирование электрической энергии. Но 
эффект от этого перехода стал возможен только 
при достаточно точном прогнозировании элек-
тропотребления. В противном случае результа-

тивность перехода на почасовое планирование 
будет сведена к нулю. Возникает острая необ-
ходимость исследовать и найти такие методы 
прогнозирования электропотребления, которые 
позволили бы осуществить такой переход с вы-
сокой степенью экономической эффективно-
сти. Это позволит не только сократить затраты, 
снизить себестоимость, но и получить конку-
рентные преимущества и направить высвобо-
дившиеся средства на развитие организации. 
«Следовательно, предприятие может снижать 
затраты на приобретение электрической энергии 
и мощности за счет изменения реального и (или) 
планируемого потребления» [1].

В процессе исследования были собраны и 
проанализированы данные об электропотребле-
нии трех потребителей электроэнергии Санкт-
Петербурга за несколько лет в соответствии с 
тарифами и правилами, принятыми в регионе 
[2–5]. Полученные данные представляют собой 
сводные таблицы, содержащие информацию о 
потреблении электрической энергии каждый час 
в течение суток на протяжение четырех лет (с 
2020 по 2023 г.) тремя разными потребителями 
города Санкт-Петербурга. Первичный анализ 
проведем на основе модели линейной регрес-
сии. Данные за 2020, 2021 и 2022 гг. были объ-
единены в один составной массив, на основе ко-
торого строится регрессионная модель, а затем 
сравним прогнозируемое потребление на 2023 г. 
и фактическое потребление за этот 2023 г., пре-
доставленное организацией.

После объединения данных и создания те-
стового образца за несколько часов потребления 
были обнаружены незначительные пробелы. Для 
того чтобы найти неизвестные промежуточные 
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знания о потреблении электрической энергии, 
применим метод линейной интерполяции. Дан-
ные процесса фиксировались в последний день 
каждой декады, при необходимости осуществим 
интерполяцию для оценки значений внутри со-
ответствующего интервала. Точки x1, x2, ... xnx1, 
x2, ... xn являются узлами интерполяции.

В результате данные были подготовлены для 
анализа, но для точности прогноза пришлось 
ввести переменные, которые затем планировали 
использовать для построения модели линейной 
регрессии и нейросети. Зависимая переменная 
в модели, измеряемая в МВт*час, обозначается 
как y. Далее в исследовании осуществлен отбор 
переменных для определения влияния погодных 
условий на объем потребления электроэнергии, 
а также получены исторические значения элек-

тропотребления. Параметры, используемые при 
построении модели, представлены в табл. 1.

Таким образом, математически модель ли-
нейной регрессии имеет следующий вид:

y = β0 + β1x1 + β2x2 + β3x3 + β4x4 + β5x5 +  
+ β6x6 + β7x7 + β8x8 + β9x9 + β10x10.

После создания репрезентативной выбор-
ки получена таблица с трехлетними данными о 
потреблении электроэнергии в мегаватт/часах 
на каждый час суток тремя потребителями и 
информацией о погодных условиях за все часы 
в соответствующий период, а также получены 
исторические данные по потреблению.

Для принятия решения об эффективности 
перехода потребителей на почасовое планиро-

Таблица 1. Параметры, используемые при построении модели 

Параметры Единицы измерения Обозначение Интерпретация

Время Часы X1
Переменная учитывает потребление электроэнергии 
по определенным периодам, тем самым позволяя 
найти зависимость электропотребления от текущего 
часа суток

Потребление в этот час 
неделю назад МB*час X2

Переменная позволяет найти связь между потребле-
нием в конкретный момент времени и потреблением 
в тот же момент, но неделю назад

Потребление в этот час 
день назад МВ*час X3

Переменная необходима, чтобы найти связь между 
потреблением в конкретный момент времени и по-
треблением в тот же момент, но на день раньше, тем 
самым повышается точность прогноза, временной 
ряд становится ближе к фактическому

Среднее потребление за 
последние 24 часа МВт*час X4

Переменная необходима для нахождения связи меж-
ду потреблением в конкретный момент времени и 
средним потреблением за последний день

День недели День недели X5
Переменная учитывает зависимость электропотреб- 
ления от дней недели и помогает определить один из 
видов сезонности

Выходные (двоичный) 0 или 1 X6
Значение этой переменной учитывает потребление 
электрической энергии в выходные и празднич- 
ные дни

Температура Градусы, °C X7
Переменная учитывает тенденции изменения по- 
требления электроэнергии зависимости от темпера-
турного фактора, отслеживая зависимости потребле-
ния от кварталов (сезонов)

Влажность % X8
Параметр влажности воздуха за час, соответствую-
щий часу потребления, учитывает степень влияния 
влажности воздуха на потребление электрической 
энергии

Атмосферное давление Миллиметры ртутно-
го столба (мм рт. ст.) X9 Параметр учитывает изменения атмосферного давле-

ния и его влияние на электропотребление

Точка росы Градусы, °C X10
Параметр учитывает температуру, до которой необ-
ходимо охладить воздух, чтобы содержащийся в нем 
пар достиг состояния насыщения и начал конденси-
роваться
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вание электропотребления построим модель 
линейной регрессии и оценим значимость ее 
параметров в целом. Далее на основе анализа 
значимости параметров регрессии определимся 
с необходимостью использования определенных 
параметров для прогнозирования электропо- 
требления на 2023 г. с помощью искусствен-
ной нейросети для всех трех потребителей. В 
качестве зависимой переменной будем рассма-
тривать объем потребляемой организациями 
электрической энергии. Список независимых 
переменных приведен в табл. 2.

Следующим шагом является проверка зна-
чимости модели и выбранных параметров, тем 
самым определим, с какими из них модель будет 
работать лучше. Это необходимо для дальней-
шего построения модели линейной регрессии.

Поскольку P-значения факторов X7–X10 
были выше 0,05, то эти параметры были исклю-
чены из окончательной модели. Таким образом, 
итоговая модель включает в себя следующие па-
раметры:

• время;
• потребление в этот час неделю назад;
• потребление в этот час день назад;
• среднее потребление за последние  

24 часа;
• день недели;
• выходные (двоичный).
Математически окончательная регрессион-

ная модель стала иметь следующий вид:

0 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6.y x x x x x x= β + β + β + β + β + β + β

После определения формы модели и выбора 

переменных модель была применена к трем раз-
личным потребителям электроэнергии. В табл. 3 
приведены результаты расчетов.

Как видно из табл. 3, 4, 5, первая и вторая мо-
дели имели одинаковое количество наблюдений, 
тогда как модель 3 имеет меньшее количество 
из-за низкого качества данных, что приводит к 
необходимости применения линейной экстрапо-
ляции. Отклонение от среднего значения изме-
ряется среднеквадратической ошибкой, наблю-
дается наименьшее значение во второй модели и 
равняется 54,8. Соответствующие значения для 
моделей 1 и 3 относительно близки и состав-
ляют 84,8 и 74,6 соответственно. Поскольку во 
всех древовидных моделях значение p равно 0, 
можно сделать вывод, что все они статистически 
значимы, а это означает, что результаты расче-
тов могут быть использованы в дальнейшем при 
анализе и прогнозировании электропотребления 
этими потребителями.

Ниже представлена табл. 6 с коэффициен-
тами корреляции результатов моделирования 
с фактическими данными. Первые столбцы со-
держат результаты оптимизации нейросети и 
регрессии, а столбцы 3 и 4 содержат результаты 
оптимизированных моделей.

На основании результатов, представлен-
ных в табл. 3, 4, 5, 6, делаем вывод о том, что 
нейросеть показывает лучший вариант про-
гноза. Анализ полученных данных показывает, 
что корреляция с фактическим потреблением у 
нейросети выше, чем у линейной регрессии, что 
обосновывает выбор нейросети в качестве наи-
лучшего подхода для прогнозирования электро-
потребления. Примечательно, что нейросеть по-

Таблица 2. Проверка значимости параметров модели 

Переменные Обозначение Значимость P-value Beta
Время X1 yes 1,482e – 40 –26,2600726691567
Потребление в этот час неделю назад X2 yes 0 1,09051713955688
Потребление в этот час день назад X3 yes 0 0,503028954634325
Среднее потребление за последние 24 часа X4 yes 3,0566е – 318 0,344913471411988
День недели X5 yes 4,3584e – 301 0,214476832750894
Выходные (двоичный) X6 yes 4,0953e – 37 –10,9111399500130
Температура X7 No 0,0858 –
Влажность X8 No 0,1158 –
Атмосферное давление X9 No 0,0574 –
Точка росы X10 No 0,1155 –
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Таблица 3. Описательная статистика модели линейной регрессии для Потребителя 1

Параметры линейной регрессии Значение
Количество наблюдений 25248
Ошибочные степени свободы 25241
Среднеквадратическая ошибка 84,8
Скорректированный R-квадрат 0,812
F-статистика против постоянной модели 1,82e + 04, p-value = 0

Таблица 4. Описательная статистика модели линейной регрессии для Потребителя 2

Параметры линейной регрессии Значение
Количество наблюдений 25248
Ошибочные степени свободы 25241
Среднеквадратическая ошибка 54,8
Скорректированный R-квадрат 0,892
F-статистика против постоянной модели 3,47e + 04, p-value = 0

Таблица 5. Описательная статистика модели линейной регрессии для Потребителя 3

Параметры линейной регрессии Значение
Количество наблюдений 17544
Ошибочные степени свободы 17537
Среднеквадратическая ошибка 74,6
Скорректированный R-квадрат 0,917
F-статистика против постоянной модели 3,23e + 04, p-value = 0

Таблица 6. Точность прогноза потребления электроэнергии на 2023 г.

Потребители Regression train Neural network 
train Regression optim Neural network 

optim
% of residuals  
< 0,05*value

Firm1_run1 0,9012 0,9663 0,9261 0,9688 89,98
Firm1_run2 0,9012 0,9656 0,9267 0,9733 91,69
Firm1_run3 0,9012 0,9656 0,9264 0,9743 92,08
Firm1_run4 0,9013 0,9651 0,9267 0,9764 92,5000
Firm2_run1 0,9012 0,9656 0,9267 0,9753 91,7808
Firm2_run2 0,9579 0,9941 0,9541 0,989 86,29
Firm2_run3 0,9577 0,9932 0,9541 0,9899 88,0023
Firm2_run4 0,9576 0,9933 0,9537 0,9907 88,9498
Firm3_run1 0,9578 0,9937 0,9537 0,9903 86,8379
Firm3_run2 0,9447 0,9846 0,943 0,9757 72,7283
Firm3_run3 0,9447 0,9848 0,9431 0,9685 72,7626
Firm3_run4 0,9447 0,9839 0,943 0,9592 64,8288
Firm3_run5 0,9444 0,9830 0,9444 0,9753 78,7557
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казала лучшие результаты во всех выборках. К 
аналогичным результатам пришел и ряд других 
исследователей в публикациях [6–8]. «При крат- 
косрочном прогнозировании чаще используют-
ся искусственные нейронные сети с нелиней-
ными функциями активации. Прогнозирование 
выполняется как с учетом, так и без учета до-
полнительных факторов: температуры, типа дня 
(рабочий, выходной, праздничный) и др. Конфи-
гурация искусственной нейронной сети зависит 
от графика электропотребления, который опре-
деляется объектом прогнозирования (энергоси-
стема, город, предприятие и т.д.)» [8].

оценка эффективности перехода потре-
бителей на почасовое планирование. Учитывая 

ранее полученные результаты исследования в 
обеспечении достаточной точности прогнозиро-
вания объемов электропотребления, по данным 
табл. 7 рассчитаем затраты по всем трем потре-
бителям на 2023 г. и сравним фактические затра-
ты потребителей с плановыми, исходя из про-
гнозируемого потребления и с учетом особых, 
более выгодных условий стоимости услуг при 
почасовом планировании.

В табл. 7, 8, 9 приведены расчеты сравни-
тельной эффективности перехода на почасовое 
потребление бюджетных потребителей электро-
энергии. Такой вывод можно сделать на осно-
вании показателей эффективности, имеющих 
положительные значения. Данные расчеты про-

Таблица 7. Экономический эффект для Потребителя 1 от перехода на почасовое планирование

Категории затрат Затраты (факт.)  
в 2023, в рублях

Затраты после пере-
хода на почасовое 

планирование в 2023, 
в рублях

Экономический 
эффект по ценовым 

категориям, в рублях 
и процентах

Экономическая 
эффективность, в 

рублях и процентах

Стоимость фактической 
мощности 13 602 314,61 9 689 432,51 3 912 882,10 (29 %)

5 552 990,70  
(12,95 %)Стоимость передаточных 

услуг 14 169 062,21 14 642 547,34 –473 485,13 (–3 %)

Стоимость электроэнергии 15 110 108,55 12 996 514,82 2 113 593,73 (14 %)

Таблица 8. Экономический эффект для Потребителя 2 от перехода на почасовое планирование

Категории затрат Затраты (факт.)  
в 2023, в рублях

Затраты после пере-
хода на почасовое 

планирование в 2023, 
в рублях

Экономический 
эффект по ценовым 

категориям, в рублях 
и процентах

Экономическая 
эффективность, в 

рублях и процентах

Стоимость фактической 
мощности 4 353 881,92 4 876 347,75 –522 46,23 (–12 %)

1 652 773,88  
(8,5 %)Стоимость передаточных 

услуг 9 680 463,24 8 325 198,39 1 355 264,85 (14 %)

Стоимость электроэнергии 5 466 499,05 4 646 524,19 799 974,86 (15 %)

Таблица 9. Экономический эффект для Потребителя 3 от перехода на почасовое планирование

Категории затрат Затраты (факт.)  
в 2023, в рублях

Затраты после пере-
хода на почасовое 

планирование в 2023, 
в рублях

Экономический 
эффект по ценовым 

категориям, в рублях 
и процентах

Экономическая 
эффективность, в 

рублях и процентах

Стоимость фактической 
мощности 7 167 755,95 7 669 498,87 501 742,92 (–7 %)

3 342 203,62  
(9,9 %)Стоимость передаточных 

услуг 17 296 161,04 14 009 890,44 3 286 270,6 (19 %)

Стоимость электроэнергии 9 294 598,92 8 736 922,98 557 675,94 (6 %)
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водились по формулам для различных ценовых 
категорий и указаны в «Постановлении Прави-
тельства № 1179 от 29 декабря 2011 года» [2]. 
Для расчета экономического эффекта были при-
няты различия в результатах по трем категориям 
затрат, которые мы проанализируем далее. Эти 
различия не всегда положительны как в число-
вом выражении в рублях, так и в процентах, но 
в итоге, учитывая сумму всех трех категорий за-
трат, мы получаем положительный эффект.

Общая стоимость потребления формирует-
ся из трех составляющих:

• стоимости фактической мощности, кото-
рая определяется как произведение объема фак-
тической мощности на цену фактической мощ-
ности за каждый расчетный период (месяц);

• стоимости передаточных услуг, которая 
определяется как произведение объема мощно-
сти услуг на стоимость мощности услуг за каж-
дый расчетный период (месяц);

• стоимости электрической энергии, ко-
торая включает сумму стоимости производства 
электроэнергии (мощности), стоимость пере-
даточных услуг и инфраструктурные состав- 
ляющие. 

Следует отметить, что во всех трех случа-
ях положительный экономический эффект от 
перехода к почасовому планированию очевиден, 
он варьируется от 8,5 % до 12,95 %. Разброс 

параметров связан с разным качеством предо-
ставленных данных и размером выборки. Эко-
номический эффект в миллионах рублей также 
очевиден. 

выводы. Модель линейной регрессии и 
нейронная сеть построены на основе данных 
о потреблении электрической энергии тремя 
различными потребителями за 2020, 2021 и  
2022 гг. Сделан прогноз потребления на 2023 г.,  
осуществлено сравнение с фактическим по- 
треблением в 2023 г., точность прогноза соста-
вила от 97,5 % до 99 % в зависимости от потре-
бителя и качества предоставленных данных.

Таким образом, можно по результатам про-
веденного исследования сделать вывод о том, 
что нейронная сеть обеспечивает более точный 
прогноз электропотребления, чем модель ли-
нейной регрессии. «Исследования показывают, 
что наиболее перспективным для разработки 
универсальных средств почасового прогнози-
рования ‘‘на сутки вперед’’ является исполь-
зование искусственных нейронных сетей» [6]. 
Поскольку современные технологии позволя-
ют с высокой степенью точности осуществлять 
прогнозирование электропотребления различ-
ных потребителей, это оправдывает переход к 
почасовому планированию электропотребле-
ния и приводит к хорошему экономическому  
результату. 

Список литературы

1. Трофимова, В.Ш. Разработка методики планирования почасового потребления электриче-
ской энергии крупным металлургическим предприятием (на примере ОАО «ММК») / В.Ш. Трофи-
мова, А.В. Липатников // Вестник МГТУ им. Г.И. Носова. – 2014. – № 3(47). – С. 57–62.

2. Правила определения и применения гарантирующими поставщиками нерегулируемых цен 
на электрическую энергию (мощность): Постановление Правительства РФ от 29.12.2011 № 1179 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102153531 
(дата обращения: 11.05.2024).

3. Составляющие себестоимости покупки электрической энергии (мощности) года // ОАО «Пе-
тербургская сбытовая компания» [Электронный ресурс]. – Режим доступа : https://pesc.ru/payment/ 
(дата обращения: 11.05.2024).

4. Об утверждении Методических указаний по расчету рентабельности поставок гарантирую-
щих поставщиков методом сравнения аналогов: Приказ ФАС России от 21.11.2017 № 1554/17 [Элек-
тронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_283964/ (дата 
обращения: 11.05.2024).

5. Об установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии через электриче-
ские сети в Санкт-Петербурге на 2015–2020 годы: Приказ Тарифного комитета Санкт-Петербурга от 
30 декабря 2014 г. № 625 [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.consultant.ru/cons/cgi/
online.cgi?req=doc&base=SPB&n=208858#0323329076581677 (дата обращения: 11.05.2024).

6. Староверов, Б.А. Определение наиболее перспективных нейронных сетей и способов их об-
учения для прогнозирования электропотребления / Б.А. Староверов, Б.А. Гнатюк // Вестник ИГЭУ. –  



271

ГЛОБАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ № 7(160) 2024
РЕГИОНАЛЬНАя И ОТРАсЛЕвАя экОНОмИкА

2015. – № 6. – С. 1–7.
7. Потапов, В.И. Использование нейронной сети для построения краткосрочного прогно-

за электропотребления ООО «Омская энергосбытовая компания» / В.И. Потапов, А.С. Грицай,  
Д.А. Тюньков, Г.Э. Синицин // Известия ТПУ. – 2016. – № 8. – С. 44–50.

8. Торопов, А.С. Прогнозирование почасового электропотребления региональной энергоси-
стемы с использованием искусственных нейронных сетей / А.С. Торопов, А.Н. Туликов // Вестник 
ИрГТУ. – 2017. – № 5(124). – С. 143–151. 

 
References

1. Trofimova, V.Sh. Razrabotka metodiki planirovaniia pochasovogo potrebleniia elektricheskoi 
energii krupnym metallurgicheskim predpriiatiem (na primere OAO «MMK») / V.Sh. Trofimova,  
A.V. Lipatnikov // Vestnik MGTU im. G.I. Nosova. – 2014. – № 3(47). – S. 57–62.

2. Pravila opredeleniia i primeneniia garantiruiushchimi postavshchikami nereguliruemykh tcen na 
elektricheskuiu energiiu (moshchnost): Postanovlenie Pravitelstva RF ot 29.12.2011 № 1179 [Elektronnyi 
resurs]. – Rezhim dostupa : http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102153531 (data obrashcheniia: 
11.05.2024).

3. Sostavliaiushchie sebestoimosti pokupki elektricheskoi energii (moshchnosti) goda // OAO 
«Peterburgskaia sbytovaia kompaniia» [Elektronnyi resurs]. – Rezhim dostupa : https://pesc.ru/payment/ 
(data obrashcheniia: 11.05.2024).

4. Ob utverzhdenii Metodicheskikh ukazanii po raschetu rentabelnosti postavok garantiruiushchikh 
postavshchikov metodom sravneniia analogov: Prikaz FAS Rossii ot 21.11.2017 № 1554/17 [Elektronnyi 
resurs]. – Rezhim dostupa : http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_283964/ (data 
obrashcheniia: 11.05.2024).

5. Ob ustanovlenii tarifov na uslugi po peredache elektricheskoi energii cherez elektricheskie seti v 
Sankt-Peterburge na 2015–2020 gody: Prikaz Tarifnogo komiteta Sankt-Peterburga ot 30 dekabria 2014 g. 
№ 625 [Elektronnyi resurs]. – Rezhim dostupa : http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&ba
se=SPB&n=208858#0323329076581677 (data obrashcheniia: 11.05.2024).

6. Staroverov, B.A. Opredelenie naibolee perspektivnykh neironnykh setei i sposobov ikh obucheniia 
dlia prognozirovaniia elektropotrebleniia / B.A. Staroverov, B.A. Gnatiuk // Vestnik IGEU. – 2015. –  
№ 6. – S. 1–7.

7. Potapov, V.I. Ispolzovanie neironnoi seti dlia postroeniia kratkosrochnogo prognoza 
elektropotrebleniia OOO «Omskaia energosbytovaia kompaniia» / V.I. Potapov, A.S. Gritcai, D.A. Tiunkov, 
G.E. Sinitcin // Izvestiia TPU. – 2016. – № 8. – S. 44–50.

8. Toropov, A.S. Prognozirovanie pochasovogo elektropotrebleniia regionalnoi energosistemy s 
ispolzovaniem iskusstvennykh neironnykh setei / A.S. Toropov, A.N. Tulikov // Vestnik IrGTU. – 2017. – 
№ 5(124). – S. 143–151. 

 
© П.А. Шиков, Н.А. Фомин, А.В. Горланов, А.Ю. Карпов, 2024



272

GLOBAL SCIENTIFIC POTENTIAL№ 7(160) 2024
REGIONAL ANd INduSTRIAL ECONOmICS

УДК 338.1 

Д.А. шитЛин, о.Г. короЛев 

ФГБоУ во «Финансовый университет при правительстве российской Федерации», г. Москва

МаЛЫЙ БиЗнес В усЛоВиЯХ ТРансФоРМаЦии 
ЭконоМики РоссиЙскоЙ ФедеРаЦии
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мация экономики; санкции; текучесть кадров; 
причины закрытия предприятий.

Аннотация: Целью статьи является ана-
литическая характеристика состояния малого 
бизнеса в условиях трансформации экономики 
Российской Федерации. Охарактеризована ди-
намика численности субъектов малого бизнеса, 
отмечен уровень текучести кадров на предпри-
ятиях с указанием его основной причины, рас-
крыто воздействие санкционных ограничений 
на деятельность предприятий малого бизне-
са по их направлениям, выделены основные 
причины ликвидаций предприятий в услови-
ях трансформации экономики страны. Сде-
лан вывод о целесообразности расширения 
информационно-аналитической и консульта-
ционной поддержки малого бизнеса, а также 
совершенствования методических подходов к 
анализу и прогнозированию состояния малых  
предприятий. 

Доля предприятий малого бизнеса в общей 
численности всех предприятий малого и средне-
го бизнеса (МсП) Российской Федерации со-
ставляет 3,54 % (средние предприятия – 0,3 %, 
микропредприятия – 96,16 % от всех субъектов 
МСП), при этом 183 878 предприятий малого 
бизнеса функционируют в качестве юридиче-
ских лиц, а 28 351 предприятий малого бизнеса 
выступают в качестве индивидуальных пред-
принимателей [3]. 

Малые предприятия Российской Федера-
ции являются неотъемлемой частью экономики 
страны и вместе со средними предприятиями 
создают значительное количество рабочих мест 
(28 млн человек), чем обеспечивают 37,73 % 
трудовой занятости населения России в целом, 

развивают и внедряют инновации в производ-
ство и привносят экономическую стабильность 
в рост экономики государства, создавая в сово-
купности 21 % доходной части от общего ВВП 
Российской Федерации [6]. 

Начиная с 2020 г. из-за развития пандемии 
CovID-19 и введения карантинных мероприя-
тий экономика Российской Федерации начала 
активно трансформироваться. Были резко пре-
кращены торговые взаимодействия с разными 
странами мирового сообщества, закрылись тор-
говые центры и предприятия общественного 
питания, прекратила работу фитнес-индустрия, 
свернула свою деятельность сфера туризма и 
гостеприимства, прекратила прием клиентов ин-
дустрия красоты. Предприятия малого бизнеса 
понесли значительные убытки, и часть персона-
ла была вынуждена покинуть трудовые коллек-
тивы [7]. 

С момента начала в 2022 г. российской спе-
циальной военной операции (из-за развития кон-
фликта на Украине) со стороны стран ЕС, стран 
g7, США и их союзников было наложено свыше 
14 тыс. санкций на экономику Российской Фе-
дерации, которые прямо и косвенно затронули 
производственно-хозяйственную деятельность 
предприятий малого бизнеса [8]. 

Прямые запреты недружественных госу-
дарств в отношении проведения широкого спек-
тра экспортно-импортных операций в сфере 
внешнеторговой деятельности Российской Фе-
дерации и транспортно-логистические ограни-
чения, препятствующие доставке и сбыту това-
ров, готовой продукции и услуг на территорию 
Европейского Союза и территорию России, 
вкупе с финансовыми санкциями, препятству-
ющими проведению российским банковским 
сектором расчетных операций, кардинально 
трансформировали производственно-сбытовые 
цепочки всех российских предприятий, включая 
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малый бизнес.
Динамика изменения численности субъ-

ектов малого бизнеса в категории малых пред-
приятий (МП) в процессе трансформации 
экономики Российской Федерации в период  
2019–2023 гг. представлена на рис. 1. 

Следует отметить, что за период  

2019–2023 гг. общая численность предпри-
ятий российского малого бизнеса снизилась на 
38 529 единиц (15,4 %), при этом численность 
малых предприятий, имеющих своей организа-
ционно-правовой формой юридическое лицо, 
сократилась на 39 457 единиц (17,66 %), одна-
ко численность малых предприятий, имеющих 

Рис. 1. Динамика изменения численности субъектов МП (ед.) (составлено авторами по материалам [3]) 

Рис. 2. Результаты опроса о воздействии санкционных ограничений (составлено авторами [8]) 
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своей организационно-правовой формой инди-
видуальное предпринимательство, напротив, 
увеличилась на 928 единиц (3,38 %). Органи-
зационная-правовая форма юридического лица 
имеет долю в 87 % применительно к категории 
малых предприятий [3]. 

Малое предпринимательство обычно сосре-
доточено в сферах, где требуются гибкость и бы-
страя адаптация под требования рынка. Однако 
с недавних пор в научных кругах начали актив-
но обсуждаться вопросы о включении предпри-
ятий малого бизнеса в деятельность крупных 
компаний для успешного развития экономики 
[5]. Изменилось восприятие значимости малого 
бизнеса в свете необходимости импортозамеще-
ния и сотрудничества между крупными и малы-
ми предприятиями [1]. Такая кооперация может 
иметь как положительные, так и отрицательные 
последствия для устойчивости малых предпри-
ятий, зависящих от стабильности крупных ком-
паний.

Так, специалисты независимой консалтин-
говой компании «FINMaRkeT» провели опрос 
руководителей 1860 предприятий, возглавляю-
щих бизнес-структуры обрабатывающей про-
мышленности в 71 субъекте Российской Феде-
рации и подвели итоги воздействия санкций в 
условиях трансформации экономики страны на 
результаты ведения деятельности российскими 
предприятиями (рис. 2).

Соответственно, основное санкционное 
воздействие на эффективность деятельности об-
рабатывающих компаний и связанных с ними 
предприятий малого бизнеса в условиях транс-
формации российской экономики оказывают 

рост стоимости оборудования и сырья, расход-
ных материалов (65 %), снижение доступности 
коммерческих кредитов по результатам увеличе-
ния банковских процентных ставок (49 %), огра-
ничения, связанные с проведением международ-
ных платежных операций (36 %), невозможность 
оснащения предприятий высокотехнологичным 
оборудованием (30 %), экспортно-импортные 
санкции, направленные против поставок това-
ров и услуг (28 %) и разрыв транспортной логи-
стики, снабженческо-сбытовых каналов (19 %).

Анализируя функционирование предпри-
ятий малого бизнеса в условиях трансформации 
экономики Российской Федерации, следует так-
же обратить внимание на данные по текучести 
кадров (рис. 3).

Следует отметить, что уровень текуче-
сти кадров на малых предприятиях за период  
2019–2023 гг. увеличился с 17,7 % на 5,5 пун-
ктов (31 %) и составил 23,2 %. При этом уро-
вень текучести кадров на микропредприятиях 
за период 2019–2023 гг. увеличился с 22,8 % на 
6,6 пунктов (29 %) и составил 29,4 %. Уровень 
текучести кадров на средних предприятиях за 
период 2019–2023 гг. увеличился с 19,5 % на  
7,2 пунктов (36,9 %) и составил 26,7 %.

Уровень текучести кадров на предприятиях 
малого бизнеса в России за период 2019–2023 гг.  
значительно возрос, достигая критически вы-
соких значений. Это требует немедленных мер 
для улучшения условий труда, укрепления кор-
поративной культуры и повышения мотивации 
сотрудников. Особое внимание следует уделить 
сфере торговли, где уровень текучести кадров 
является наиболее высоким (39 %). 

Рис. 3. Текучесть кадров на малых и средних предприятиях (%)  
(составлено авторами на основании материалов [4; 9]) 
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Анализируя функционирование предпри-
ятий малого бизнеса в условиях трансформации 
экономики страны, следует представить данные 
по основным причинам ликвидации предприни-
мательских структур (рис. 4).

Следует отметить, что основной причиной 
закрытия предприятий малого бизнеса в услови-
ях трансформации экономики страны по итогам 
2023 г. является их финансовая несостоятель-
ность перед кредиторами, так как 75 % закрытий 
предприятий инициировала Федеральная нало-
говая служба, все закрытия связаны с банкрот-
ством предпринимательских структур. 

Заключение. Таким образом, снижающаяся 
численность субъектов малого бизнеса, высо-
кий уровень текучести кадров на предприятиях, 
воздействие санкционных ограничений свиде-
тельствуют о сложностях с адаптацией малых 

предприятий к меняющимся экономическим 
реалиям. Наивысшая скорость эскалации санк-
ционных мер и их огромные масштабы лишили 
предприятия российского малого бизнеса до-
ступа к передовым технологиям производств, 
деформировали их транспортную логистику и 
сократили снабженческо-сбытовую базу. В этих 
условиях требуется расширение информаци- 
онно-аналитической и консультационной под-
держки малого бизнеса с целью облегчения 
оценки его субъектами перспектив развития от-
раслей их присутствия, а также совершенство-
вания методических подходов к анализу и про-
гнозированию состояния малых предприятий, 
поскольку их финансовая устойчивость в усло-
виях геополитической неопределенности явля-
ется одним из ключевых факторов, формирую-
щих экономическое будущее государства. 
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Аннотация: Целью статьи является оценка 
изменений российского юридического рынка 
с 2022 г. для выработки модели эффективного 
развития рынка юридических услуг. Гипотезой 
исследования является необходимость транс-
формации юридического рынка. Задачами ис-
следования являются: анализ факторов такого 
изменения, в т.ч. цифровизации правосудия и 
работы внутри компании, формирование новых 
направлений работы юристов, разработка пути 
для конкурентного преимущества. Методами 
исследования являются: системный анализ, мо-
ниторинг, предметно-логический, проектный 
анализ. На основе проведенного анализа сделан 
вывод о наибольшей эффективности модели 
«юридического бутика». 

В последние годы российский рынок юри-
дических услуг переживает наиболее масштаб-
ную перестройку. Пандемия CovID-19 и циф-
ровизация привели к изменению юридического 
бизнеса. Новая цифровая экономика строится на 
принципиально иных правилах, чем экономика 
традиционная [5]. В условиях санкций юриди-
ческие компании с 2022 г. работают в постоянно 
меняющейся среде. К наиболее существенным 
переменам на рынке юридических услуг, на 
которые следует реагировать, относятся: уход 
крупных международных консалтинговых фирм 
из России, «освобождение ниши», слияния и по-
глощения, цифровизация правосудия и взаимо-
отношений с клиентами, Болонская система.

Начиная с 2022 г. на рынке юридических 
услуг наблюдаются следующие тренды. Во-

первых, происходит «русификация» междуна-
родного консалтингового бизнеса. Если крупная 
компания хочет остаться в России, ей прихо-
дится менять владельцев на резидентов РФ во 
избежание применения мер, предусмотренных 
Указом Президента РФ от 01.03.2022 № 81 «О 
дополнительных временных мерах экономиче-
ского характера по обеспечению финансовой 
стабильности Российской Федерации». Круп-
ные исторически российские компании приоб-
ретают в команду опытных юристов вследствие 
ухода крупных международных консалтингов. 
Во-вторых, появляются маленькие юридические 
фирмы – «юридический бутик», как правило, 
узкоспециализированные в какой-либо из отрас-
лей права. В-третьих, корпоративная практика 
сегодня является одним из самых перспектив-
ных и прибыльных направлений, в том числе в 
связи с необходимостью получения разрешений 
на сделки с нерезидентами РФ в Правитель-
ственной комиссии по контролю за осуществле-
нием иностранных инвестиций в РФ, порядок и 
сроки получения которых являются непрозрач-
ными и требуют специальных знаний.

К глобальным трендам следует отнести 
цифровизацию правосудия [3]. К средствам 
цифровизации можно отнести проведение су-
дебных заседаний онлайн. В некоторых странах 
проводятся эксперименты по использованию ис-
кусственного интеллекта при подготовке судеб-
ных решений [2]. Расширилась и конкурентная 
среда для юридической компании. Самозанятые 
граждане-юристы, организации высшего обра-
зования, производящие обучающие материалы, 
центры повышения квалификации, специали-
зированные организации (например, площадки 
для подачи заявок на участие в тендерах, при-
мер – Росэлторг), кредитные брокеры также ока-
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зывают юридические услуги и в этом смысле 
образуют конкурентную среду для компании, 
которая зачастую не попадает в объект исследо-
вателей юридического рынка.

Наше исследование посвящено в большей 
степени юридическому консалтингу, оказыва-
ющему услуги бизнесу. К наиболее востребо-
ванным направлениям работы любого такого 
консалтинга относятся: правовая экспертиза 
текущей деятельности и документооборота, ве-
дение переговоров с контрагентами, подготов-
ка протоколов разногласий, претензионный 
порядок разрешения споров, оптимизация на-
логообложения, взыскание задолженности с 
контрагента в судебном (арбитражные суды) и 
внесудебном (заключение медиативных согла-
шений, регулирование вопроса погашения за-
долженности у нотариуса) порядке, комплексное 
сопровождение тендеров, минимизация иму-
щественных рисков при проведении проверок 
государственными органами или  саморегули-
руемыми организациями, разрешение внутрен-
них юридических споров, банкротство, запуск  
стартапа (проработка юридической составля-
ющей в бизнес-плане, регистрация в ФНС) и 
другие задачи. Для граждан необходимость об-
ращения за юридической помощью (в России), 
как правило, является вынужденной мерой, свя-
занной с наличием судебного или претензионно-
го спора  либо необходимостью сопровождения 
сделки с недвижимостью и т.д. 

Конечно, как и в любом бизнесе, юридиче-
ская фирма стремится к максимизации прибыли. 
Ниже приведены способы достижения профес-
сиональных целей юридической компании. 

Для реализации цели «Содействие защи-
те прав, свобод и интересов обращающихся 
сторон» необходимо грамотно осуществлять 
представительство граждан и организаций в 
судах и государственных органах, внедрять ре-
кламу необходимости обращения к юристу на 
всех этапах хозяйственной деятельности, а не 
в «критический момент», работу по делам pro-
bono: фирма берется за дело для целей помощи 
малоимущим  либо с целью презентации орга-
низации в СМИ, либо с целью интереса исхода 
судебного процесса и получения ценного опыта. 
С целью содействия сохранению и укреплению 
законности в России, повышению правовой гра-
мотности необходимо реализовать такие задачи, 
как регулярный мониторинг изменения законо-
дательства и судебной практики, выпуск образо-

вательного материала на сайте компании либо в 
качестве интеграции с партнерами. 

Для улучшения кадрового потенциала ком-
пании необходимо создать эффективную систе-
му повышения квалификации юристов, финан-
совую мотивацию деятельности, мотивацию 
деятельности путем предоставления гибкого 
графика, возможности удаленной работы [4]. 
Для внедрения современных средств работы и 
менеджмента предполагаются задачи по обес- 
печению работников-юристов современной 
и полной правовой базой (Консультант+, Га-
рант, Кодекс), добровольной сертификации ISo 
9001:2015 Системы менеджмента качества, а 
также исполнению указанных принципов. Ос-
новываясь на вышеприведенных показателях, 
можно сделать вывод о том, что конкурентная 
среда в сфере юридических услуг становится 
более сложной по степени взаимного влияния 
всех сил и факторов рыночной среды. Для до-
стижения стратегических целей компании необ-
ходимо обеспечить сильную конкурентную по-
зицию на рынке. В условиях турбулентности на 
рынке оказания юридических услуг в настоящее 
время наиболее эффективной формой является 
«юридический бутик» – это маленькая, гибкая 
юридическая фирма с узкой специализацией 
и ограниченным количеством клиентов. Пред-
ставляется, что для бизнеса такие фирмы обла-
дают большими преимуществами. 

В случае успешной реализации страте-
гии развития юридического бизнеса по модели 
«юридический бутик» будут удовлетворены ти-
повые ожидания и требования представителей 
различных заинтересованных групп в деятель-
ности юридической фирмы [1].

1. Государство: оказание квалифицирован-
ной юридической помощи, уплата налогов.

2. Клиенты: максимальное удовлетворение 
интереса клиента за минимальную стоимость и 
в минимальные сроки, нивелирование рисков во 
взаимоотношениях с контрагентами и государ-
ством.

3. Высшие учебные заведения: сотрудни-
чество в области трудоустройства выпускников, 
обмен практическим опытом.

4. Руководитель: расширение сферы дея-
тельности компании, выход на новый уровень 
на юридическом рынке, максимизация прибы-
ли, престиж; сотрудники: вознаграждение, гра-
фик, гарантии занятости, роста человеческого  
капитала.
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Аннотация: В исследовании определяется 
значимость такого инструмента, как внутрифир-
менное предпринимательство в современной 
компании, работающей в области автомобиль-
ной промышленности. Актуальность обуслов-
ливается необходимостью адаптации компаний 
к новым экономическим реалиям российской 
экономики в условиях санкций, усиления конку-
рентоспособности, внедрения инноваций и оп-
тимизации внутренних процессов. Целями ис-
следования являются выявление и обоснование 
эффективности внутрифирменного предпри-
нимательства как инструмента распределения 
ресурсов в автомобильной промышленности. 
Задачами исследования являются определение 
роли внутрифирменного предпринимательства 
для компаний автомобильной промышленности 
и анализ возможностей внедрения в российские 
компании. Предметом исследования является 
внутрифирменное предпринимательство. Объ-
ектом исследования являются российские и за-
рубежные компании автомобильной промыш-
ленности. В качестве методов исследования 
использовался анализ литературы, сравнитель-
ный анализ, качественный анализ кейсов. Ре-
зультатом исследования является обоснование 
эффективности внедрения внутрифирменного 
предпринимательства в российские компании 
автомобильной промышленности как эффек-
тивного инструмента распределения ресурсов 
самой компании для поддержания высокого 
уровня конкурентоспособности, внедрения ин-

новаций, выхода на новые рынки и общего раз-
вития компании. 

Введение

В настоящее время автомобильный рынок 
России претерпевает колоссальные изменения. 
В связи с уходом большинства ведущих мировых 
автомобильных компаний с российского рынка, 
а также введением экономических санкций со 
стороны ряда стран логистические цепочки по 
импорту автомобилей и их комплектующих зна-
чительно усложнились. Эти ограничения приве-
ли к созданию дефицита импортных автомоби-
лей наиболее популярных на российском рынке 
марок, таких как BMW (Германия), Mercedes-
Benz (Германия), Audi (Германия), Toyota (Япо-
ния), kia (Корея), hyundai (Корея), honda (Япо-
ния), Mazda (Япония), Nissan (Япония), Renault 
(Франция) и других. Кроме того, прекратились 
официальные поставки комплектующих для 
сервисного обслуживания автомобилей этих ма-
рок. Также большинство ведущих зарубежных 
производителей комплектующих для автомо-
билей либо приостановили свое производство 
в России, либо продали его. Таким образом, в 
российской автомобильной промышленности 
сложилась ситуация, когда спрос на качествен-
ные зарубежные автомобили и комплектующие 
к ним есть, а предложения недостаточно для 
удовлетворения потребностей всех участников 
рынка. Из сложившихся условий руководство 
российских компаний, занятых в автомобиль-
ной промышленности, может извлечь выгоду, 
так как из-за ухода с рынка иностранных конку-
рентов при условии грамотного управления ре-
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сурсами компании могут занять место ушедших 
конкурентов, улучшив качество своих товаров, 
внедрив новые продукты, локализовав произ-
водство и применив инновационные решения. 
Одним из инструментов, позволяющих распре-
делить ресурсы компании оптимальным обра-
зом, является внутрифирменное предпринима-
тельство, или интрапренерство, – это поддержка 
со стороны компании своих инициативных со-
трудников, желающих создать и развивать свое 
собственное дело [2]. Такая поддержка может 
заключаться в предоставлении компанией своих 
ресурсов для реализации наиболее перспектив-
ных проектов своих сотрудников. В качестве ре-
сурсов компании, выделяемых для поддержки, 
могут выступать: финансовые ресурсы, произ-
водственные мощности, сотрудники, медийная 
известность, юридическая и правовая докумен-
тация (патенты, товарные знаки). Обычно ком-
пании стараются использовать свои ресурсы 
оптимальным образом и направляют их на раз-
витие компании, используя, как правило, клас-
сические инструменты развития бизнеса, такие 
как инновации, инвестиции, маркетинг, hR и 
логистика [3]. Однако нынешние условия за-
ставляют действующие компании перестраивать 
модель своего поведения на рынке, рассмотреть 
возможность перераспределения своих ресур-
сов, а также рассмотреть возможность систем-
ного внедрения нового инструмента развития 
бизнеса – внутрифирменного предприниматель-
ства. В этой связи актуальность данного иссле-
дования заключается в выявлении возможных 
достоинств и недостатков внедрения внутри-
фирменного предпринимательства в компаниях 
(производители автомобильных комплектую-
щих, автомобильные и двигателестроительные 
заводы) для эффективного распределения ресур-
сов этих организаций в сложившейся экономи-
ческой обстановке.

основная часть

Для оценки эффективности и целесообраз-
ности развития внутрифирменного предприни-
мательства внутри организации из автомобиль-
ной промышленности необходимо понимать 
потенциальные возможности, достоинства и 
недостатки, а также оценить затраты на ис-
пользование этого инструмента. Необходимо 
отметить, что далеко не все люди способны 
проявлять инициативу на рабочем месте, а тем 
более привносить в компанию инновационные  
решения.

Причины возникновения интрапренерства 
можно рассматривать с двух сторон – со сторо-
ны руководства компании и со стороны сотруд-
ника-интрапренера. Как правило, руководители 
и сотрудники преследуют разные цели в своей 
деятельности, однако с помощью внутрифир-
менного предпринимательства каждая сторона 
сможет достичь желаемых результатов.

В табл. 1 приведены некоторые причины 
возникновения потребности реализации меха-
низма внутрифирменного предпринимательства.

Из табл. 1 можно сделать вывод, что причи-
ны возникновения интрапренерства в компании 
могут быть совершенно разные. Однако совер-
шенно ясно одно – обеим сторонам внутрифир-
менное предпринимательство поможет достичь 
своих целей и, что не менее важно, будет спо-
собствовать развитию компании. 

В реализации внутрифирменного предпри-
нимательства в компании должен активно уча-
ствовать руководитель, так как, если игнориро-
вать инициативы и проекты своих сотрудников, 
сотрудники могут отправиться реализовывать 
свои идеи как индивидуальные предпринима-
тели. Для этого необходимо привести все до-
стоинства и недостатки самостоятельной пред-
принимательской деятельности со стороны 

Таблица 1. Причины возникновения потребности в интрапренерстве 

Цели интрапренера Цели руководства компании
Реализация своего творческого потенциала Повысить конкурентоспособность компании
Желание получить дополнительный доход Модернизировать производство товаров и услуг
Желание получить повышение в должности Повысить уровень использования ресурсов компании

Снизить издержки
Повысить прибыль
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сотрудника. В табл. 2 приведены основные до-
стоинства и недостатки интрапренерства и са-
мостоятельной предпринимательской деятель-
ности сотрудника.

Для того чтобы сотрудник выбрал путь ин-
трапренерства, руководству необходимо создать 
условия, где главным образом будут выделены 
достоинства в пользу внутрифирменного пред-
принимательства, а недостатки будут компенси-
роваться различными договоренностями.

Популяризация и развитие внутрифирмен-
ного предпринимательства среди сотрудников 
позволят внести в ресурсы организации новые 
инструменты управления. Например, у компа-
нии – производителя автомобилей – есть необхо-
димость каждый месяц закупать большое коли-
чество деталей трансмиссии для производимых 
автомобилей. Закупка происходит через по-
средников в третьих странах, что существенно 
влияет на цену за единицу конечной продукции. 
Причем рост цены в большей мере не связан с 
прибылью компании, а связан с ее издержками, 
так как если в предыдущие годы производитель 
напрямую продавал свои товары компании, то 
в нынешних условиях товары выкупают у про-
изводителей посредники, а компания выкупает 
товар уже у них, что ведет к усложнению и, как 
следствие, удорожанию логистической цепочки. 
Существенное влияние на цену также оказывает 
курс валют, что ведет к существенному необо-

снованному удорожанию товаров для россий-
ских компаний.

В таких условиях компании необходимо 
рассмотреть все возможности снижения соб-
ственных издержек. Хорошим вариантом рас-
пределения ресурсов компании сможет стать 
механизм внутрифирменного предпринима-
тельства. Для его внедрения руководству ком-
пании сначала следует провести анализ теку-
щего состояния компании и ее ресурсов. Затем 
необходимо заняться обучением сотрудников 
компании методам внутрифирменного пред-
принимательства. Одновременно нужно создать 
благоприятную среду, которая будет поддер-
живать инновационные идеи и стимулировать 
предпринимательство. Необходимо найти новые 
возможности для внедрения инноваций и при-
ступить к формированию предпринимательских 
команд, учитывая квалификацию сотрудников. 
Сотрудники с высоким уровнем мотивации бу-
дут генерировать идеи, задача руководства – вы-
делить из таких идей наиболее перспективные и 
рассмотреть возможность выделения ресурсов 
для реализации проекта. После успешного за-
пуска проекта, прохождения этапа тестирования 
можно запускать процесс коммерциализации и 
получать обратную связь от потребителей. На 
протяжении всех этапов для нормального функ-
ционирования инициативных групп, состоящих 
из сотрудников-интрапренеров, и поддержки их 

Таблица 2. Достоинства и недостатки интрапренерства и индивидуальной деятельности сотрудника [1] 

Интрапренерство Индивидуальная деятельность
Достоинства Недостатки Достоинства Недостатки

Возможность использо-
вать материальные ресурсы 
предприятия

Необходимость соблюдать 
нормативно-правовые ре-
гламенты организации

Свобода ведения предпри-
нимательской деятельности

Нехватка ресурсов, в част-
ности денег

Возможность использова-
ния опыта руководителя в 
своей деятельности

Наличие руководителя
Максимальная заинтересо-
ванность в своей деятель-
ности

Нет страховки на случай 
форс-мажора

Возможность использова-
ния каналов продаж и мар-
кетинговых ресурсов орга-
низации

Погоня руководства за  
краткосрочной выгодой

Отсутствие «регламент-
ных» рамок организации

Возможность получения 
помощи в непредвиденных 
ситуациях

Необходимость приоритеза-
ции интересов организаций

Возможность упрощения 
бюрократических процедур:  
регистрации и ведения 
предпринимательской дея-
тельности
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уровня мотивации необходимо выделять ресур-
сы компании для реализации предлагаемых про-
ектов [6].

Компании, продвигающие внутрифирмен-
ное предпринимательство среди своих сотруд-
ников, имеют больший потенциал для развития, 
чем компании, которые этим не занимаются. В 
мировой практике компании, которые поощря-
ют сотрудников-интрапренеров, существуют в 
разных секторах экономики. Необходимо вне-
дрять данную практику в российские компании, 
в частности в компании, которые работают в ав-
томобильной промышленности. 

В 2021 г. в России только 0,05 % сотрудни-
ков компаний активно участвуют в создании но-
вых товаров и услуг, подразделений, дочерних 
компаний и прочих нововведений внутри ком-
пании, а именно занимаются внутрифирменным 
предпринимательством, в то время как среднее 
значение в мире достигает почти 4 %. При этом  
более 71 % сотрудников считают, что предпри-
нимательство является хорошим направлени-
ем для развития своей карьеры, что является 
близким значением к среднему по миру – 69 %.  
Однако для почти 50 % тех, кто видит хоро-
шие возможности для начала ведения бизнеса, 
главным останавливающим фактором является 
страх неудачи, в то время как среднее значение 
по миру – 43 % [5]. Таким образом, можно от-
метить существенное отставание по числу ак-
тивных интрапренеров от средних значений по 
миру. Однако при этом сотрудники хотят иметь 
собственный бизнес, но боятся неудачи, что ха-
рактерно для людей во всем мире. Решением для 
таких людей может стать интрапренерство, так 
как это позволит нивелировать недостатки само-
стоятельной предпринимательской деятельно-
сти, в частности страх неудачи, и при этом быть 
предпринимателем с возможностью использова-
ния ресурсов своей компании.

В мировой практике существует множество 
примеров успешного внедрения и поощрения 
внутрифирменного предпринимательства, на-
пример, результатом интрапренерства стали 
самоклеющиеся стикеры Post-it-Note компании 
3M, игровая консоль PlayStation компании Sony, 
подразделение Skunk Works компании Lockheed 
Martin. Также есть примеры программ поощре-
ния внутрифирменного предпринимательства 

в автомобильной промышленности, например, 
в BMW group существует программа «BMW 
Startup garage», которая целенаправленно ищет 
стартапы с инновационными идеями в авто-
мобильной промышленности, чтобы внедрять 
новые технологии и решения в свои продукты 
и производственные процессы [4]. А в general 
Motors есть программа «gM ventures», кото-
рая инвестирует в перспективные стартапы и 
инновационные технологии в автомобильной 
промышленности, чтобы стимулировать раз-
витие инноваций и интрапренерства внутри 
компании [7]. Практически в любой крупной 
автомобильной компании есть программа по 
поддержке интрапренерства. Подобная практика 
позволяет компаниям внедрять инновационные 
идеи в свою деятельность и поддерживать высо-
кий уровень конкурентоспособности.

Заключение

Исходя из мировой практики, практически 
все ведущие компании автомобильного рынка 
имеют специальные программы поддержки ин-
трапренерства. Однако в России долгое время 
пренебрегали этим инструментом по различным 
причинам, особенно в автомобильной промыш-
ленности. В текущих экономических условиях 
компаниям необходимо адаптироваться к изме-
нениям рынка не только для удержания текущих 
позиций, но и для общего роста компании. Вне-
дрение внутрифирменного предприниматель-
ства в корпоративную среду компании откроет 
новые возможности для роста сотрудников и 
роста самой компании, что позволит более ра-
ционально использовать ресурсы и вовлекать 
персонал в предпринимательскую деятельность. 
В целом компании, поощряющие внутрифир-
менное предпринимательство в долгосрочной 
перспективе, оказываются успешнее своих кон-
курентов за счет внедрения инноваций с наи-
меньшими усилиями. Таким образом, россий-
ским автомобильным компаниям необходимо 
перенять практику поощрения инициативных 
сотрудников-интрапренеров, что позволит ком-
пании сохранить и улучшить свои позиции на 
рынке, а также поспособствует процессу им-
портозамещения, который является ключевым в 
России в последние несколько лет. 
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ТРансФоРМаЦиЯ суЩносТнЫХ ПоЛоЖениЙ 
ЭконоМическоЙ БеЗоПасносТи РФ
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ность; национальная безопасность; угрозы; 
кризисы; стабильное состояние развития эко- 
номики.

Аннотация: Цель работы заключается в 
расширении сущностного представления со-
держания категории «экономическая безопас-
ность». На достижение этой цели направлены 
следующие задачи: исследование сложившихся 
теоретических представлений, а также условий, 
спровоцировавших подход к определению по-
нятия «экономическая безопасность», обосно-
вание предложений по формированию представ-
ления о понятии «экономическая безопасность» 
при различных сценариях развития экономики 
России. Гипотеза исследования проявляется в 
отсутствии подобного опыта на более ранних 
этапах социально-экономического развития, а 
также неподготовленности правового поля к 
таким преобразованиям. В работе нашли при-
менение такие научные методы исследования, 
как анализ и синтез, эксперимент, моделирова-
ние. Достигнутые результаты заключаются в 
своевременности проводимого исследования из-
за возросшей турбулентности и необходимости 
применения различных подходов к обеспечению 
экономической безопасности. 

Существенный охват категории «экономи-
ческая безопасность», с одной стороны, предъ-
являет требования к уточнению данного по-
нятия, а с другой – делает рассматриваемый 
процесс широкомасштабным. В целом нужно 

уточнить, что процессы, относимые к экономи-
ческой безопасности, не следует рассматривать 
изолированно. Следовательно, важным стано-
вится изучение влияния факторов внешней сре-
ды и предложение таких решений, которые бу-
дут приемлемыми для различных ситуаций.

В [3] отмечается, что рассмотрение эконо-
мической безопасности в широком смысле слова 
было востребовано на всех этапах эволюционно-
го развития человека. Однако с течением време-
ни сущность процесса экономической безопас-
ности усложнялась под воздействием факторов 
внешней среды, и этим не следует пренебрегать 
из-за вероятности наступления такой совокуп-
ности факторов, противодействие которым ста-
нет затруднительным. В этой связи становится 
очевидным, что усложнение процесса экономи-
ческой безопасности связывается с нарастаю-
щими факторами, противодействовать которым 
необходимо в совокупности их влияния.

Авторы в своем исследовании [3] со ссыл-
кой на других ученых приходят к выводу о том, 
что экономическая безопасность неразрывно 
связана с национальной безопасностью страны. 
При этом если для национальной безопасности 
определен уровень государства, то для экономи-
ческой безопасности в рассматриваемом иссле-
довании уровень не определен. На наш взгляд, 
одной из проблем текущего периода развития 
России становится то, что экономическая безо-
пасность рассматривается применительно либо 
к деятельности отдельно взятого предприятия, 
либо к отрасли хозяйствования. В отдельных 
исследованиях экономическая безопасность не 
привязывается к какому-либо объекту. В резуль-
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тате, с нашей точки зрения, взаимосвязей эко-
номической безопасности с национальной без-
опасностью страны становится недостаточно, 
что и приводит к необходимости поиска новых 
исходных положений, а именно продолжения 
формирования сущностного содержания катего-
рии «экономическая безопасность». 

Зависимость развития и обеспечения эконо-
мической безопасности от государства просле-
живается в работе [3]. Уточним, что опыт пан-
демии, а также риски, возникшие с введением 
против РФ санкций, свидетельствуют о том, что 
перенос финансовой нагрузки на государство 
приведет к ограниченности бюджетных средств 
и необходимости пересмотра бюджетно-кредит-
ной политики страны [2]. 

Экономическая безопасность как состояние  
рассматривается в [1]. При этом указанное со-
стояние рассматривается в отношении как эко-
номики страны, так и органов государственной 
власти. Отсылка к защите национальных инте-
ресов свидетельствует о связи экономической 
безопасности с национальной безопасностью. 
Достаточность оборонного потенциала оцени-
вается с позиций возможного развития РФ в ус-
ловиях неблагоприятного воздействия факторов 
внешней и внутренней среды. Вероятность на-
ступления таких факторов, а также степень их 
воздействия не оговариваются в источнике [1]. 
Социальная направленность политики предпо-
лагает усиление в процессе обеспечения эконо-
мической безопасности социальных функций 
государства. С нашей точки зрения, при транс-
формации политического, социального и обо-
ронного аспектов обеспечения экономической 
безопасности направления поддержки со сто-
роны государства также должны изменяться, 
следуя единому вектору развития. В противном 
случае существует вероятность как разновектор-
ного развития, так и невозможности обеспече-
ния требуемой поддержки со стороны государ-
ства по всем направлениям. 

В источнике [1] определение понятия «эко-
номическая безопасность» формируется наряду 
с моделью экономической безопасности, харак-
теризуемой наличием разных уровней: от на- 
циональной экономики до различных подсистем 
(продовольственной, промышленной и пр.). На 
наш взгляд, наличие таких систем и призна-
ние их функционирования на нижнем уровне 
модели экономической безопасности не позво-
ляет в полной мере получить представление о 

развитии самой модели. Кроме того, важными 
представляются связи, которые возникают как 
по вертикали, так и по горизонтали. В дальней-
шем в исследовании [1] стабильные условия не 
рассматриваются как доминанта функциониро-
вания модели экономической безопасности. В 
свою очередь, кризисные явления выступают 
источником смещения интересов от националь-
ной к внешнеэкономической безопасности, в ко-
торой утрачивается связь с моделью экономиче-
ской безопасности. 

Таким образом, подход, представленный в 
[1], в направлении определения сущности эко-
номической безопасности перегружен использо-
ванием таких понятий, как модель, система. При 
этом наблюдается дефицит положений в выстра-
ивании взаимодействий при относительно ста-
бильных условиях. Такое положение усиливает 
сложившуюся зависимость безопасности разно-
го уровня от возникающих угроз. В результате 
актуальность вопросов экономической безопас-
ности повышается в условиях кризисов, со ско-
ростью течения которых связываются элементы 
экономической безопасности.

Позиция, представленная в [1], в отноше-
нии наблюдающейся стабильности в изменении 
факторов внешней среды приводит к выводу о 
предсказуемости изменений и простоте прогно-
зирования. Однако складывающиеся тенденции 
свидетельствуют об обратном. Так, в частности, 
сложности во встраивании оперативных планов 
в стратегию социально-экономического раз-
вития, обусловленную необходимостью пере-
смотра ряда положений в связи с усилением 
воздействия на экономику России негативных 
факторов внешней среды, позволяют делать вы-
вод о несовершенстве прогнозов и имеющихся 
объективных трудностях управления крупны-
ми системами хозяйствования при различных 
сценариях, некоторые из которых либо не были 
предусмотрены, либо требуют корректировки. 
Следовательно, затруднительно говорить об из-
менениях факторов внешней среды, стабиль-
ность которых не подвергается сомнению. 

Также, на наш взгляд, представляется дис-
куссионным вопрос отнесения промышленного 
потенциала к компонентам экономической безо-
пасности государства. Уточним в этой связи, что 
под потенциалом следует рассматривать возмож-
ности. Для того чтобы такие возможности были 
реализованы, необходимы соответствующие 
условия. В случае когда экономическая безопас-
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ность связывается с негативными тенденциями 
извне, получается, что данная ситуация прово-
цирует развитие, в частности, национальной 
промышленности. И, наоборот, при исключении 
возникновения негативных факторов внешней 
среды развитие национальной промышленно-
сти представляется бесперспективным. Однако, 
с нашей точки зрения, развитие промышленно-
сти представляет собой достаточно затратный и 
длительный процесс. Если ориентироваться на 
период в десять-двадцать лет, достаточных для 
подъема или перестройки промышленности в 
стране, то будущие кризисные явления должны 
также проявляться в этих временных пределах. 

Следовательно, причинам возникновения эконо-
мической безопасности должно уделяться боль-
ше внимания.

В целом авторы считают, что, несмотря на 
значительное количество научных работ в обла-
сти изучения феномена экономической безопас-
ности в России, до сих пор существуют пробелы 
в понимании процесса возникновения и обеспе-
чения экономической безопасности. С нашей 
точки зрения, безопасность в современных ус-
ловиях все больше должна отождествляться с 
устойчивостью. При этом критерии устойчиво-
сти будут отличаться в зависимости от объекта 
исследования. 
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ствие с клиентами.

Аннотация: Влияние искусственного ин-
теллекта (ии) на экономику и управление стре-
мительно растет, что подчеркивает важность 
интеграции ИИ в бизнес-консалтинг. Однако, 
несмотря на очевидные преимущества цифрови-
зации, компании должны учитывать этические 
последствия использования ИИ.

Цель исследования: исследовать особенно-
сти организации работы бизнес-консультантов в 
условиях внедрения искусственного интеллекта  
с акцентом на обеспечении этичности и ответ-
ственности.

Задачи исследования: проанализировать 
текущие возможности использования ИИ в биз-
нес-консалтинге; определить ключевые этиче-
ские аспекты и вызовы, связанные с внедрением 
ИИ; изучить подходы к защите данных, обеспе-
чению прозрачности и ответственности в рабо-
те консультантов; разработать рекомендации по 
интеграции ИИ в бизнес-консалтинг с соблюде-
нием этических норм.

Гипотеза исследования: эффективное ис-
пользование ИИ в бизнес-консалтинге способ-
ствует улучшению принятия решений и повы-
шению эффективности при условии соблюдения 
этических норм и прав человека.

Методы исследования: анализ литературы 
и текущих исследований по применению ИИ в 
бизнес-консалтинге; опросы и интервью с экс-
пертами в области бизнес-консалтинга и ИИ; 
кейсовые исследования компаний, успешно вне-
дривших ИИ в консалтинговую практику; срав-
нительный анализ подходов к защите данных, 
обеспечению прозрачности и ответственности.

Достигнутые результаты: выявлены основ-
ные возможности и преимущества использо-
вания ИИ в бизнес-консалтинге; определены 
ключевые этические вызовы, связанные с вне-
дрением ИИ; разработаны рекомендации по 
организации работы бизнес-консультантов с 
учетом этических аспектов использования ИИ; 
подтверждена гипотеза о том, что соблюдение 
этических норм при внедрении ИИ способству-
ет более эффективной и ответственной работе 
бизнес-консультантов. 

С точки зрения практического применения 
информационные технологии в целом и искус-
ственный интеллект (ии) в частности соверши-
ли настоящую революцию практически во всех 
сферах деятельности человека [5]. Таким обра-
зом, искусственный интеллект и возможности 
непрерывного обучения программ, оснащенных 
ИИ, способствуют увеличению инноваций, оп-
тимизации процессов или управления ресурса-
ми, а также повышению качества.

В технической и управленческой научной 
литературе предлагается множество определе-
ний ИИ. Таким образом, ИИ можно рассматри-
вать как новый способ, которым компьютеры 
запрограммированы думать так же, как люди 
[3]. Искусственный интеллект отражает автома-
тизацию человеческого мышления, например: 
принятия решений, решения проблем или обу-
чения. С другой стороны, ИИ характеризуется 
изучением вычислений, которые делают воз-
можным восприятие, рассуждение и действие. 
Специалисты выделяют четыре подхода к ИИ, 
целью которых является моделирование челове-
ческой мысли, рационального мышления, чело-
веческих действий и рациональных действий с 
помощью программируемой машины. Наконец, 
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есть мнения, что ИИ в конечном итоге повлияет 
на всю человеческую деятельность: индивиду-
альную, профессиональную и социальную [4]. 
Искусственный интеллект должен соответство-
вать всем применимым национальным и между-
народным законам и правилам, а также ряду 
требований, таких как безопасные и надежные 
алгоритмы для исправления ошибок или несо-
ответствий на всех этапах жизненного цикла си-
стем ИИ [2].

В настоящее время руководители компаний 
просят консультантов не только оказать опреде-
ленную помощь по отдельным управленческим 
вопросам, но и разработать решения, например, 
по изменению стратегии компании, что влечет за 
собой раскрытие конфиденциальных данных. В 
данной ситуации важно, чтобы компании, пре-
доставляющие специалисту по управленческо-
му консультированию такие данные, были уве-
рены в соблюдении последним этических норм 
и правил [3]. Понимание и конфиденциальный 
подход к использованию данных, с которыми 
предстоит работать, является одним из наибо-
лее важных навыков, которыми должен обладать 
консультант [1]. Соответственно, специалисты 
по управленческому консультированию должны 
соблюдать профессиональные и этические стан-
дарты при работе со своими клиентами, имея 
обязательство сохранять конфиденциальность 
полученной информации.

Концепция цифровой трансформации биз-
неса заключается в использовании технологий 
для разработки уникальных бизнес-моделей, 
процедур или методов, обеспечивающих боль-
шую эффективность, привлечение дополни-
тельных доходов и увеличение конкурентных 
преимуществ. Цифровая трансформация также 
специфична для компаний в сфере управлен-
ческого консультирования, поскольку она спо-
собна оказать положительное и успешное влия-
ние только при наличии грамотной стратегии и 
управления. При правильном управлении ИИ и 
профильные информационные технологии мо-
гут значительно улучшить функциональность 
компаний, оказывающих услуги по управленче-
скому консультированию, а также качество об-
служивания клиентов [3].

В качестве преимуществ использования ИИ 
в управленческом консультировании выделяет-
ся следующее: ИИ обладает быстрой и точной 
способностью анализировать крупномасштаб-
ные данные, показывает высокую эффектив-

ность при выполнении административных за-
дач, и это может помочь компаниям правильно 
распределять свои финансовые ресурсы. Все 
системы на основе ИИ оказывают социальное 
и этическое воздействие на заинтересованные 
стороны и сообщества. Основная цель этих си-
стем – достижение инноваций на благо обще-
ства, но бывают ситуации, когда они имеют 
противоположный эффект. Новая область эти-
ки ИИ в основном появилась как реакция на 
индивидуальный и общественный вред, кото-
рый может нанести неграмотное или преднаме-
ренно злостное применение рассматриваемых  
технологий.

В литературе имеются различные мнения 
относительно этических аспектов применения 
возможностей ИИ в управленческом консуль-
тировании. Так, отдельные авторы указывают, 
что риски конфиденциальности отрицательно 
коррелируют с восприятием справедливости и 
полезности возможностей ИИ и положительно 
связаны с предполагаемыми угрозами [4]. Есть 
также мнение, что среди проблем внедрения ИИ 
присутствует автоматизация, заменяющая чело-
веческую рабочую силу, что влечет за собой риск 
утечки конфиденциальных данных в Интернет и 
взятия их на вооружение конкурентами [2]. 

Кроме того, в литературе присутствует мне-
ние о том, что специалисты по управленческому 
консультированию с меньшей вероятностью бу-
дут передавать свои административные задачи 
ИИ или рассматривать возможность инвестиций 
в такие технологии, поскольку риски ИИ могут 
оказать критическое влияние на их профессио-
нальную деятельность. Таким образом, недо-
статок доверия заставит сотрудников компаний 
по управленческому консалтингу отказаться от 
программ ИИ.

Исследования также показали, что сотруд-
ники компаний, работающих в сфере управлен-
ческого консалтинга, обеспокоены потенциаль-
ными потерями рабочих мест, которые может 
вызвать внедрение ИИ. С другой стороны, есть 
мнение, что, даже если эта технология в конеч-
ном итоге заменит низкоквалифицированный 
труд, она также может быть способна создавать 
новые рабочие места по мере ее развития и все 
более широкого внедрения в деятельность спе-
циалистов по управленческому консультирова-
нию [1].

Таким образом, развитие информационных 
технологий и применение ИИ в сфере правлен-
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ческого консультирования – это данность совре-
менного развития экономических отношений. 
Однако опасения специалистов вызывает то, что 
использование ИИ в процессе консультирования 
может повлечь за собой сбор и хранение пер-
сональных данных клиентов, что равносильно 
нарушению конфиденциальности и риску рас-
крытия части их личной информации. В то же 
время во многих случаях алгоритмы ИИ прини-
мают решения, при этом консультанты не могут 
понять процесс принятия решений, проверить 
выводы и объяснить их позже своим клиентам. 
Из-за отсутствия креативности и инноваций ИИ 
может принимать неправильные решения, что 
приводит к неблагоприятным последствиям для 

качества консультационных услуг и увеличению 
затрат на разработку и внедрение (однако это 
наименее воспринимаемый недостаток). Кроме 
того, некоторые работы (рутинные, особенно, 
например, бухгалтерский учет и финансовый 
анализ) могут быть автоматизированы с помо-
щью ИИ, что может повлечь за собой потерю 
рабочих мест для специалистов этих категорий. 
Соответственно, отсутствие человеческого взаи-
модействия, возможность замены рабочих мест, 
высокие затраты на внедрение и недостаток кре-
ативности систем искусственного интеллекта 
могут привести к дискриминации, отказу в ин-
дивидуальной автономии, угрозам конфиденци-
альности, необъяснимым последствиям.

Список литературы

1. Авруцкая, С.Г. Влияние цифровых технологий на развитие управленческого консалтинга / 
С.Г. Авруцкая // Успехи в химии и химической технологии. – 2020. – № 1(224). – С. 5–9.

2. Araujo, T. In AI we trust? Perceptions about automated decision-making by artificial intelligence / 
T. Araujo, N. Helberger, S. Kruikemeier, C.H. Vreese // AI & Society. – 2020. – № 35. – Pp. 611–623. 

3. Forradellas, R.F.R. Digital Transformation and Artificial Intelligence Applied to Business: Legal 
Regulations, Economic Impact and Perspective / R.F.R. Forradellas, L.M.G. Gallastegui // Laws. – 2021. – 
№ 10. – P. 70. 

4. Freiman, O. Making sense of the conceptual nonsense ‘trustworthy AI’ / O. Freiman // AI and 
Ethics. – 2022. – Vol. 3. – Pp. 1351–1360.

5. Vărzaru, A.A. Assessing the Impact of AI Solutions’ Ethical Issues on Performance in Managerial 
Accounting / A.A. Vărzaru // Electronics. – 2022. – № 11. 

 
References

1. Avrutckaia, S.G. Vliianie tcifrovykh tekhnologii na razvitie upravlencheskogo konsaltinga /  
S.G. Avrutckaia // Uspekhi v khimii i khimicheskoi tekhnologii. – 2020. – № 1(224). – S. 5–9.

 
© Ю.Е. Юрьева, Г.В. Голикова, 2024



291

ГЛОБАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ № 7(160) 2024

Abstracts and Keywords

M.A. Bekirova, M.I. Mykhnyuk
Features of Pedagogical Support of Students’ Cybersecurity in General Education Organizations 

key words and phrases: pedagogical support; cybersecurity; cyber risks and cyber threats; students; 
information. 

abstract: The article discusses the features of pedagogical support for cybersecurity for students. The purpose 
of the article is to substantiate the features of pedagogical support for cybersecurity of students. An analysis of 
the main concepts of the study was carried out: “information security”, “cyberspace”, “cybersecurity”, “support”, 
“pedagogical support”. The main dangers and cyber threats emanating from global Internet networks are 
highlighted. The principles of pedagogical support, types and content of pedagogical support for the formation of 
cybersecurity for students in the process of educational and extracurricular work are presented and justified. The 
hypothesis of the study is that the level of cybersecurity formation of students will depend on the optimal support 
of this process. The research methods include theoretical methods: analysis of literary sources, communication, and 
systematization.

M.A. Bekirova, M.I. Mykhnyuk
The Systematic Approach to the Formation of Students' Cybersecurity 

key words and phrases: systematic approach; system; pedagogical system; cybersecurity; cyber risks and cyber 
threats; students.

abstract: This article reveals issues related to the methodology of a systematic approach to pedagogical 
phenomena and processes. The essence of the concept “system”, “system approach”, its specific features and 
principles is revealed. An analysis of the content of the elements of the pedagogical system for the formation.

V.I. Gorbatov
The Problem of Staff Shortage in the General Education System of the Vladimir Region 

key words and phrases: personnel shortage; education system; educational institutions; teachers; teaching staff.
abstract: The purpose of this article is to identify problems in the general education system of the Vladimir 

region and develop ways to overcome the personnel shortage. The objectives of the article are to reveal the main 
problems of the general education system of the Vladimir region; to determine the main trajectories for solving the 
problems of staff shortages in schools in the region. The hypothesis is as follows: overcoming the personnel shortage 
in the general education system of the Vladimir region is possible through interaction between government bodies 
and education. The research methods include analysis, synthesis, generalization, comparison. In the course of the 
work, the author concludes that solving the problem of educational institutions staffing in the region will improve 
labor potential and ensure a high level of training for graduates. 

I.V. Kicheva, V.V. Airapetova, I.A. Svintorzhitskaya, O.E. Ivanova
Vyacheslav Vladimirovich Makaev – Teacher and Scientist (to the 100th Anniversary)

key words and phrases: upbringing; humane pedagogy; historical and pedagogical knowledge; methodology; 
scientific school; values.

abstract: The purpose of this study is a historical and pedagogical analysis of the scientific activity of Doctor 
of Education, Professor V.V. Makaev, his contribution to the theory of pedagogy and education, the founding of 
one of the leading scientific schools in the North Caucasus, which has regional and all-Russian significance. The 
objectives of the research include identifying the main stages of V.V. Makaev’s pedagogical activity, analyzing 
the scientist’s theoretical contribution to the formation of the scientific school “History of Humane Pedagogy”, 
identifying pedagogical concepts that determine the essence and relevance of the scientific school: the humanistic 
content of domestic and foreign pedagogy of the 19th – 20th centuries; history of folk pedagogy of the North 
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Caucasus; development of ideas of multicultural education and pedagogical methodology. Problem solving is carried 
out from the position of a systematic approach in historical pedagogical personalistics; the biographical method and 
the method of retrospective analysis are used.

V.V. Markin
Philosophical Worldview in the Context of the Global Crisis 

key words and phrases: philosophy; worldview; values; ideals; life guidelines; education; upbringing.
abstract: The purpose of the article is to analyze the process of formation and development of a philosophical 

worldview. The objectives are to consider the factors in the formation of a philosophical worldview. The research 
hypothesis is that the formation of a worldview and spiritual and moral education can find the basis for their 
formation only in philosophy. The main research methods are methods of analysis, generalization and description. 
The results of the study show that in order to realize the ideological function, philosophy must arouse interest in 
itself; return its original name of love for wisdom, truth, and knowledge. Its results can be used in pedagogical 
activities to find new ways and methods of applying philosophical knowledge to form a holistic worldview of 
younger generations. The article examines the philosophical worldview as a spiritual, integrative, deeply personal 
education that can orient a person to the prospect of creative creation, to choose a worthy lifestyle, and to 
comprehend one’s own significance.

G.B. Moschenok, I.Yu. Starchikova
On the Issue of Civic-Patriotic Education of Students of a Technical University

key words and phrases: citizenship; spiritual and moral sphere; educational environment; patriotic education; 
students; technical university.

abstract: The purpose of this article is to consider the state of civic-patriotic education in the educational 
process of the university. The relevance of this study is associated with the need to improve educational programs, 
including civic-patriotic education at the university. The objectives of the article are: to study and analyze modern 
methods and approaches; to analyze the influence of civic-patriotic education on the formation of civic and patriotic 
identity of students. The hypothesis of the study suggests that effective civic-patriotic education at the university 
entails the formation of students' civic position, patriotism and readiness for active participation in the public life of 
the country. The methods of theoretical analysis, descriptive method, systematization and generalization, as well as 
the method of sociological survey were used. The obtained results confirm that in the SF MAI technical university, 
the interest of students in civic-patriotic education in the educational process of the university has been revitalized.

K.B. Safonov 
Ways to Increase the Effectiveness of a Teacher’s Professional Activity:  

On the Issue of Pedagogical Time Management 
key words and phrases: teacher; pedagogical activity; pedagogical time management; professional activity.
abstract: The purpose of the article is to study ways to effectively organize the professional activities of a 

modern teacher. The objectives of the study are understanding the characteristics of a teacher’s professional activity; 
analysis of pedagogical time management as a means of increasing the effectiveness of a teacher’s professional 
activity. The research hypothesis is as follows: at the moment the use of pedagogical time management technologies 
can be considered as one of the ways to increase the effectiveness of a teacher’s professional activity. The research 
methods include the analysis of scientific literature, synthesis, generalization. The results are as follows: the features 
of a teacher’s professional activity have been identified; analysis of pedagogical time management as a means of 
increasing the effectiveness of a teacher’s professional activity was undertaken.

E.N. Seliverstova
The Schoolchildren’s Cognitive Experience in the Problematic Field of Russian Didactics in the 1950s 
key words and phrases: Russian didactics of the 1950s; schoolchildren’s cognitive experience; empirical 

(everyday) cognitive experience; experience of scientific cognition; ways of developing logical thinking.
abstract: The main purpose of the study was the historical and pedagogical reflection of the problematic field 
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of Russian didactics of the 1950s in the aspect of identifying the logic and dynamics of the process of accumulation 
the scientific ideas about the ways of forming the schoolchildren’s cognitive experience.

The objectives of the research are associated with substantiating the relevance of the chosen problem; with 
recreating the historical and pedagogical picture of the process of accumulation of scientific ideas about the essence 
of the schoolchildren’s cognitive experience in the problematic field of didactics of the 1950s; with identifying the 
transformational transitions dynamics in understanding the pedagogical mechanisms of forming the schoolchildren’s 
cognitive experience. 

The research hypothesis suggests that understanding the logic and dynamics of the process of accumulation the 
scientific ideas about the essence and methods of forming the schoolchildren’s cognitive experience in the Russian 
didactics of the 1950s creates theoretical guidelines for finding ways to overcome the imperfections of modern 
school education in relation to the formation of the schoolchildren’s cognitive experience.

The research methods include historical and retrospective analysis, synthesis, generalization, comparison, 
pedagogical modeling.

The results are as follows: the conducted research allows us to conclude that the elimination of a number of 
complicating factors in the formation of students' cognitive experience in modern school education can be achieved 
through the use of the results of historical and pedagogical reflection of the path that Russian didactics took in the 
1950s, developing and improving their research positions in understanding the ways of logical development thinking 
as a basic component of the experience of scientific knowledge of schoolchildren.

A.D. Simonova, L.N. Voloshina, N.A. Polotskaya, G.V. Makotrova 
Creating a Healthy Educational Environment through the Integration  

of the Culture of Health and Self-Regulation in the Educational Process
key words and phrases: culture of health; self-regulation; educational environment; physical well-being; 

mental health; time management; goal setting; reflection; academic performance; personal development.
abstract: The purpose of the study is to analyze the integration of a culture of health and self-regulation into 

the educational process to create a healthy educational environment. The objectives of the study are to explore the 
impact of health culture on the physical and mental well-being of students; to develop methods and approaches for 
developing self-regulation skills in schoolchildren. The research hypothesis suggests that integration of a culture of 
health and self-regulation into the educational process has a positive effect on the physical and mental well-being of 
students, and also improves their academic achievements and personal development. The research methods include 
literature review and analysis of existing scientific studies; questionnaires and surveys of students and teachers 
to assess the current state of health and self-regulation skills. The results are as follows: it has been shown that 
the integration of a culture of health and self-regulation will help improve academic performance and develop the 
personal qualities of students.

I.A. Spivak, O.D. Fedotova 
Miroslav Tyrš's Ideas in Russian Periodicals 

key words and phrases: Miroslav Tyrš; patriotism; periodical press; Sokol magazine; illustrations; visual 
image; continuity; physical education. 

abstract: The article is devoted to the analysis of the illustrative series of the Sokol magazine, published in 
Moscow in 1910–1914, which reflected the main ideas of the Sokol movement founded by Miroslav Tyrš in Prague. 
The purpose of the study is to determine the features of the selection of content and visual presentation of sports 
and educational materials in the Sokol magazine published in Russia. The hypothesis of the study is based on the 
assumption that the intensity of the use of illustrative material of a certain thematic focus is a sign indicating the 
desire to popularize specific areas of patriotic education and physical improvement. The empirical array of the study 
consisted of issues of the Sokol magazine, published in Moscow from 1910 to 1914. Mainly theoretical research 
methods were used, including retrospective and historical-typological methods. As a result, it was found that the 
editors of the periodical under study actively used the advantages associated with the activation of a visual image 
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in cognition. Along with statements supporting the ideas of Pan-Slavism by Miroslav Tyrš and Jindřich Fügner, 
the illustrative series included materials supporting the unity of the Slavic peoples and their statehood, a healthy 
lifestyle, the possibility of developing the physical and spiritual strength of the nation, and the idea of the continuity 
of generations.

I.A. Spivak, Yu.V. Makagon, O.D. Fedotova 
The Influence of I.F. Herbart's Ideas on Education on the Pedagogical Theory of Miroslav Tyrš 

key words and phrases: education; Germany; I.F. Herbart; Miroslav Tyrš; family education; obedience; 
parental example; discipline; law-abiding behavior.

abstract: The article is devoted to the problem of continuity of approaches and conceptual ideas presented in 
little-known works of theorists of European pedagogy of the 19th century. The purpose of the study is to identify the 
qualitative originality of the approaches of I.F. Herbart and Miroslav Tyrš to the theory and practice of education, 
to determine the general and specific, associated with the influence of theoretical principles. The hypothesis of the 
study is based on the assumption that with the help of theoretical methods used to detect, to record and to interpret 
data related to the most important approaches to understanding the factors of formative influence in the education 
system, it is possible to identify certain patterns or consistently recurring connections characterizing the direction of 
the development of this problem. General logical methods (analysis, synthesis, interpretation, abstraction, etc.) and 
special methods (typological analysis, comparative analysis, retrospective method) were used. The empirical array 
of the study consists of autobiographical data and information presented in the works of I.F. Herbart and M. Tyrš. 
The results of the study showed that the theorists are united not only by the commonality of German culture and 
biographical facts, but also by an understanding of the phenomenon of education as supervision, which allows the 
child to develop the ability to obey, as well as to develop a love of order and discipline. 

E.V. Umarova, O.A. Chebotareva, M.V. Morozova, Yu.V. Salamatina
Developing Critical Thinking in the Process of Learning English

key words and phrases: critical thinking; English language; learning.
abstract: Critical thinking plays an important role in education. The purpose of this article is to outline ways in 

which critical thinking can be developed in English language learners. The goal defined the solution of the following 
tasks: issues such as the concept of critical thinking, the importance of critical thinking for language learning are 
considered. 

The relevance of this topic is due to the fact that the development of critical thinking helps to form thinking 
skills that will be useful in later life and professional activity. These skills include the ability to make informed 
decisions, work with information, and highlight the main and secondary. As a result of the research, the authors 
of the article came to the conclusion that developed critical thinking skills in language learning help students 
effectively structure and express their thoughts. This is an important skill to ensure personal and professional 
success.

Н.Л. Шеховская, И.П. Ильинская, В.Е. Мусина, Н.А. Дельвиг
духовная связь русской и западноевропейской мысли в нравственном воспитании личности

ключевые слова: христианско-гуманистическая традиция; методологические принципы воспитания; фи-
лософская мысль; нравственная аксиология; педагогический натурализм. 

Аннотация: Данная статья представляет собой характеристику христианско-гуманистической тради-
ции в контексте педагогической науки. Целью данной статьи является проведение сравнительно-сопостави-
тельного анализа нравственной аксиологической составляющей педагогических воззрений представителей 
отечественной и зарубежной философской мысли в аспекте перспективизации гуманистических идей. Ав-
торы статьи выдвигают гипотезу о наличии закономерности диалектической связи отечественной практики 
воспитания и развития личности. Опираясь на результаты, полученные в ходе применения статистического 
и сравнительно-сопоставительного методов, констатируется, что идеи интеллектуально-нравственного со-
держания, выдвигаемые зарубежными философами, внедрялись в практику русской педагогической школы 
только после тщательного анализа возможности их использования. Следовательно, результаты, к которым 
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приходят авторы, наглядно подтверждают тот факт, что отечественная христианско-гуманистическая концеп-
ция воспитания динамично развивалась в концептуальном поле русской педагогики, заимствуя положитель-
ный опыт зарубежных философов. 

A.M. Yudina 
Pedagogical Conditions for the Formation of Personal Safety of Students for the Prevention  

of Cyber-Extremist Activities in the Cyber-Information and Socio-Cultural Environment 
key words and phrases: students personal safety; virtual space; cyber-extremist activities; cyber-information 

environment; socio-cultural environment; information and communication culture; simulacracy; asimulacracy; 
narrative approaches. 

abstract: The purpose of this article is to substantiate the pedagogical conditions of students' personal safety 
to prevent their cyber-extremist activities in the ICT sphere. The objectives are to substantiate the problem under 
study, to reveal the mechanism of students' personal safety to prevent their cyber-extremist activities in the cyber-
information and socio-cultural environment. The hypothesis suggests that the formation of students' personal safety 
to prevent their cyber-extremist activities in the cyber-information and socio-cultural environment will be most 
successful with the implementation of the following pedagogical conditions: when implementing technical and 
software counteraction to information threats; teaching students the skills of differentiating constructive information 
from destructive; mastering project and problem-based teaching methods; development of a special course ‘‘Digital 
Culture’’. The research methods include analysis, synthesis, generalization, systematization, specification, and 
analogy. The results are as follows: the implementation of pedagogical conditions for the formation of skills for the 
protection of personal safety in order to prevent cyber-extremist activities of students in the cyber-information and 
socio-cultural environment has reduced the risk of their involvement in destructive activities in the virtual world.

A.M. Yudina, M.A. Buyankina
A Model of Forming Modern All-Russian Civil Identity in University Students  

through the Example of Vladimir State University Coordination Center 
key words and phrases: information and communication culture; modern all-Russian civic identity; structural 

and dynamic model of the coordination center for the development of active civic position among young people; 
prevention of interethnic and interfaith conflicts; counteraction to the ideology of terrorism and prevention of 
extremism of Vladimir State University; students of higher education. 

abstract: The purpose of this article is to analyze the development of modern all-Russian civic identity 
among students of higher education using the example of the work of the Coordination Centre of Vladimir 
State University. The objectives of the article are to substantiate the relevance of the problem under study, to 
determine the psychological and pedagogical conditions for the development of modern all-Russian civic identity 
among students of higher education. The hypothesis suggests that the development of modern all-Russian civic 
identity among students of higher education will be more effective if a set of pedagogical approaches is applied 
in educational activities, the main ones being simulacral, hermeneutic, asimulacral, narrative, activity-based, 
cultural, systemic; if the educational environment of the university enriches the information and value potential of 
personality development and promotes the development of information and communication culture; if all students 
systematically improve the level of information, communication and political and legal literacy. The research 
methods include analysis, synthesis, generalization of philosophical and pedagogical literature, comparison, 
juxtaposition, and systematization of material. In the course of the study, the structural and dynamic model of 
formation of modern all-Russian civic identity among students of higher education was presented, using the 
example of the work of the coordination center on issues of formation of active civic position among young people, 
prevention of interethnic and interfaith conflicts, counteraction to the ideology of terrorism and prevention of 
extremism of Vladimir State University.



296

GLOBAL SCIENTIFIC POTENTIAL№ 7(160) 2024

A.M. Yudina, M.A. Buyankina 
Development of Students' Aesthetic Perception of the Socio-Cultural Environment  

as a Way of Forming Spiritual and Moral Values in Students 
key words and phrases: aesthetic perception; socio-cultural environment; students; spiritual and moral values; 

formation of spiritual and moral values; information and communication culture.
abstract: The purpose of this article is to analyze the development of students' aesthetic perception of the 

socio-cultural environment as a way of forming spiritual and moral values in student youth. The objectives of 
the article are to argue the relevance of the problem under study, to determine the psychological and pedagogical 
conditions for the development of students' aesthetic perception of the socio-cultural environment as a way of 
forming spiritual and moral values in students. The hypothesis suggests that the effectiveness of developing students' 
aesthetic perception of the socio-cultural environment as a way of forming spiritual and moral values in students in 
higher education will be higher if a set of pedagogical approaches is used in educational activities, the main ones 
being simulacracy, hermeneutic, asimulacracy, narrative; if the educational environment of the university enriches 
the information and value potential of personality development and promotes the development of information 
and communication culture; if all students systematically improve the level of information, communication and 
political and legal literacy. The research methods include analysis, synthesis, and generalization of philosophical 
and pedagogical literature, comparison, juxtaposition, and systematization of material. In the course of our research, 
it was proven that the development of students' aesthetic perception of the socio-cultural environment as a way of 
forming spiritual and moral values in students is based on increasing the level of cyber-inculturation, information, 
communication, political and legal literacy of student youth determined by the current socio-cultural situation.

M.A. Vildanova, A.V. Spirin 
Experience in Training Specialists Based on the Partnership  

of an Educational Organization with an Employer
key words and phrases: mentor; training; student; experience; training; enterprise.
abstract: The purpose of the study is to analyze the dual system of interaction between an educational 

organization and an employer. The tasks of effective interaction between teachers, mentors and students are 
considered. Based on the author's personal experience as a mentor, training in production conditions is effective in 
partnership between an educational organization and an employer. As a result of the analysis, it was concluded that 
mentoring is necessary to improve the level of professional development of graduates.

Zh.V. Demyanova
Increasing Motivation of Technical University Students When Studying English: Determining Factors 
key words and phrases: motivation; learning a foreign language; technical university; determining factors. 
abstract: The purpose of the study is to investigate the possibilities of increasing the motivation of technical 

university students when learning English. The objectives of the study include an analysis of the concept of 
motivation and its structure, and the factors influencing it. The research hypothesis assumes that there are negative 
and positive factors that determine motivation. The research methods used were literature analysis in the field of 
theory and methodology of teaching foreign languages and theoretical generalization, observations, conversation 
and practical experience. The results are as follows: ways to implement positive factors, such as the practical 
applicability of knowledge of the English language in professional activities, the opportunity to communicate 
with native speakers or practice communication in English, the use of relevant and authentic materials in English 
related to the area of specialization of students, taking into account the interests and students' needs and a favorable 
atmosphere in class and in the group are revealed.

S.P. Zarubina, V.I. Shishkina, I.Yu. Fedina, T.G. Trebushinina
Work Experience of the Department of Anatomy of Altai State  
Medical University in Patriotic Education of Future Doctors

key words and phrases: patriotic education; educational work; educative process; medical university.
abstract: The article discusses the practical experience of the staff of the Department of Anatomy of Altai State 
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Medical University in patriotic education of future doctors, describes the forms and methods of work. The directions 
of work that contribute to the implementation of patriotic education of students are also presented; the importance of 
the work of group curators is shown.

P.N. Kazberov
The Importance of Methodological Support for Timely Diagnosis, Treatment  

and Psychocorrection of Convicts Suffering Socially Significant Diseases
key words and phrases: methodological support; socially significant diseases; diagnosis; psychocorrection; 

treatment; infection.
abstract: The issue of methodological support for timely diagnosis, treatment and psychocorrection of convicts 

suffering from socially significant diseases does not lose relevance. This relevance is expressed, first of all, by the 
high prevalence and contagiousness of infections; high mortality, significant cost of treatment, the need for extensive 
preventive measures, etc.; the uniqueness of the domestic system of convict detention, in contrast to the “prison” 
system adopted in many European countries, as well as the presence of a specific “subculture” with its customs and 
informal sanctions.

The purpose of the article is to reveal the significance (relevance) of methodological support for timely 
diagnosis, treatment and psychocorrection of convicts suffering from socially significant diseases. This goal is 
achieved by solving relevant problems: considering the theoretical and applied aspects of the implementation 
of complex measures for the prevention of socially significant diseases, in particular HIV infections; taking into 
account the prevalence of HIV infection in places of detention; to study the conditions of detention of convicts 
suffering from socially significant diseases in correctional institutions. In the form of a hypothesis, it has been 
suggested that ensuring timely diagnosis, treatment and psychocorrection of convicts suffering from socially 
significant diseases will have a positive impact on the process of serving their sentences. The research used the 
following methods: comparative analysis of scientific and methodological literature on the research topic, method 
of comparative analysis of methodological and organizational sources regulating the process of serving criminal 
sentences by convicts. As a result of the research work carried out, the importance of methodological support 
for timely diagnosis, treatment and psychocorrection of convicts suffering from socially significant diseases was 
established and substantively revealed. 

E.A. Karnaukh, E.N. Yakovleva 
On the Issue of the Formation of Creative Projects for the Organization  

of Youth Music Festivals in Modern Russian Universities
key words and phrases: creative project; festival; pedagogical technology; project activity; modern university.
abstract: The formation of creative projects for the organization of youth music festivals in Russian 

universities has an impact on the creative self-expression of students. The purpose of the study is to identify the 
main trends in the formation of creative projects, their importance in the organization of youth music festivals in 
Russian universities. Research objectives: to study the essence and features of the concept of ‘‘festival’’, to consider 
a music festival as a phenomenon in a modern university, to classify project activity as a pedagogical technology. 
The hypothesis suggests that the formation of creative projects at the university will be successful if project 
activities are introduced into the content of the educational process. The research methods include methods of 
theoretical analysis, synthesis, comparison and practical experience on the subject of research were used to solve the 
set goals and objectives. The results of the study showed that the use of project activities in the process of forming 
creative projects for the organization of youth music festivals in modern universities is relevant. 

S.M. Maltseva, A.A. Voronkova, S.V. Gribanov
On the Issue of the Influence of State Youth Projects on the Formation of Ideological Attitudes

key words and phrases: worldview; youth; government projects; self-development; professional choice.
abstract: The aim of the work was to study the attitude of young people to social projects addressed to them 

by the state, related to the development of competencies in the field of education, science, and vocational training, 
which ultimately form their worldview and life orientations. The authors' hypothesis is as follows: existing projects 
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are recognized by young people as effective, but unevenly for different age groups. Methods: laws and principles of 
dialectics, description, analysis and synthesis, survey and interpretation of data. Result: a decrease in involvement in 
youth programs that shape worldviews has been established as the age of young people increases.

I.G. Tomareva 
Methodology of Teaching Analytical Reading: Structural and Communicative  

Aspects of Work with Fiction Texts in Foreign Language Teaching 
key words and phrases: analytical reading; teaching methodology; foreign languages; art texts; structural 

aspects; communicative aspects; plot; fabula; authentic poetic texts.
abstract: This article explores the methodology of teaching analytical reading in the context of teaching foreign 

languages, with a focus on the structural and communicative aspects of working with fiction texts. The aim of 
the study is to develop effective methodological recommendations that contribute to the development of students' 
analytical and communicative competences. Within the framework of the goal, the following tasks were defined: 
to identify the key components of analytical reading, to investigate the influence of structural aspects of fiction 
texts on learning, to evaluate the significance of using authentic fiction texts. The hypothesis of the study is that the 
integration of structural and communicative aspects of work with fiction texts in the process of teaching analytical 
reading deep perception of literary works. To test the hypothesis and achieve the set objectives, the methods of 
scientific literature analysis, experimental teaching, student tests, and statistical analysis of the obtained data were 
used. The results of the study showed that the use of structural elements of the text, significantly facilitates the 
perception and analysis of works of fiction. The analysis of plot and storyline facilitates deep understanding of the 
text. The use of authentic fiction texts that reflect foreign cultural realities allows students to immerse themselves in 
the cultural and social contexts of the target language.

S.R. Sharifullina
Emotional Attitude of Schoolchildren to Terrorism

key words and phrases: attitude; emotions; terrorism; students; school.
abstract: The problem of terrorism is becoming more and more urgent and captures the student youth. The 

purpose of our study is to identify students' ideas about terrorism, as well as to identify the emotional perception of 
this phenomenon by the younger generation. Questioning and methods of mathematical processing of information 
were used as research methods. School students aged 14–18 were included in the study. After the survey, the 
following results were obtained: even though most students are negatively disposed towards this phenomenon, there 
is a small proportion of students (0.73 %) who are ready to support a terrorist act and justify terrorism. Teachers and 
the school psychologist should pay attention to these guys to avoid extremist influence on them from third parties. 

T.S. Ivanova, L.V. Bortnikova, O.N. Linkevich
Innovative Forms and Methods of Teaching Physical Education  

and Sports in Conditions of Education Modernization
key words and phrases: innovative forms; innovative methods; physical culture; sports; students; 

modernization; education.
abstract: An important part of modernizing education is the use of innovative forms of teaching. This allows 

us to improve the quality of education, make it more accessible and convenient for students. The purpose of the 
research was to study the above-mentioned innovative forms and methods of teaching physical education in a 
higher education institution. The objective of the study is to analyze the curriculum and study health monitoring to 
control the functional state of students during training sessions. The authors confirmed the hypothesis that the use 
of innovative forms and methods in the educational process increases the functional and adaptive capabilities of 
students’ bodies. 
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V.N. Kremneva, M.E. Zabrovskaya
Developing Strength Qualities in Youths of 9th Grade by Means  

of Athletic Gymnastics in Physical Education Lessons 
key words and phrases: healthy lifestyle; exercise; physical activity; physical activity. 
abstract: The purpose of the study is to develop a methodology for developing strength qualities in 9th grade 

boys using athletic gymnastics during physical education lessons. The objectives of the study are to determine and 
evaluate the initial level of physical fitness (development of strength qualities) in basic school boys; to determine the 
existing experience of strength exercises among 9th grade boys; to develop a methodology for increasing strength 
qualities in 9th grade boys using athletic gymnastics, test it in practice and evaluate its effectiveness. Based on 
the results of pedagogical testing of 15–16-year-old male gymnasts, we concluded that the use of the developed 
complexes for athletic gymnastics in physical education lessons led to a statistically significant increase in results in 
all selected motor tests. 

M.A. Ovsyannikova, O.V. Nosik, A.A. Grishina
Typical Injuries of Female Gymnasts from the University Teams 

key words and phrases: sports injury; injuries in gymnastics; injury prevention; dissimulation; back injuries in 
gymnastics; sports; rhythmic gymnastics; aesthetic gymnastics. 

abstract: The relevance of the article is due to the need to understand the sports injuries of gymnasts for 
the successful development of the chosen sport program at the university, as well as successful performance 
at competitions. The aim of the study is to study typical injuries of female athletes in aesthetic and rhythmic 
gymnastics. The objectives of the article are to identify injuries to members of the national team in aesthetic 
and rhythmic gymnastics of the RUT and MGAFK, to compare the nature of injuries, to give recommendations 
for adjusting the work plan of the coaches. The following methods were used in the work: analysis of available 
scientific research, questionnaires. During the study, it was revealed that athletes of aesthetic gymnastics more 
often have problems in the lumbar spine, bruises of the extremities. Artistic gymnasts have not had a sports career 
without fractures, and they are also worried about knee and ankle joints. The article touches upon the problem of 
dissimulation in sports. Preventive measures are recommended in the post-competition stage of preparation. 

S.V. Sevodin, A.A. Idrisova
Analysis of the Level of Physical Activity of the Population

key words and phrases: physical activity; population; sports; politics; popularity.
abstract: Purpose of the work: to study regulatory documents that help stimulate the development of 

popularization activities aimed at involving citizens in physical activity and maintaining a healthy lifestyle among 
different groups of the Russian population. The subject of the study is the modern lifestyle of the population, as 
well as identifying the reasons leading to a sedentary lifestyle and deterioration in the quality of human health. The 
relevance of the article lies in the popularization of a healthy lifestyle among the population and its involvement in 
physical education and increasing physical activity. Research method – analysis of statistical data obtained during 
research by the Ministry of Sports of the Russian Federation. The study revealed that the implementation of the 
internal policy of the Government of the Russian Federation is successful, and there is a tendency to increase the 
number of people involved in physical culture and sports in different age categories.

M.I. Sentizova, V.P. Bessonova
Organization of Physical Culture and Sports Events by the Regional Branch of the Russian Movement  

of Children and Youth ‘‘Movement of the First’’ in the Republic of Sakha (Yakutia)
key words and phrases: organization of sports events; physical culture; youth; Republic of Sakha (Yakutia); 

social activity; inclusive sports.
abstract: This article is devoted to the analysis of the organization of physical culture and sports events by 

the regional branch of the Russian Movement of Children and Youth ‘‘Movement of the First’’ in the Republic of 
Sakha (Yakutia). The authors study the methodological and organizational aspects of conducting such events 
aimed at the development of physical culture and sports among youth. The research develops recommendations 
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for improving the system of conducting these events and analyzes the impact of the implemented programs on the 
physical health and social activity of participants. The results confirm the effectiveness of the developed approaches 
and provide valuable guidance for further development of the programs. The purpose of the study is to develop a 
set of organizational and methodological recommendations to improve the system of conducting physical culture 
and sports events within the framework of the regional branch of the Russian movement of children and youth 
“Movement of the First” in the Republic of Sakha (Yakutia). Methodology and organization of the study are as 
follows: to determine the level of physical fitness of schoolchildren, control tests and evaluation tables were carried 
out for each class, separately for boys and girls. 

A.A. Cherny, V.A. Chupina
Flexibility and Adaptability as Key Competencies of a Future Specialist  

in Physical Culture and Sport in the Era of Change 
key words and phrases: pedagogical innovation; technological advances; physical education; sport 

pedagogy; adaptive learning; digital technologies; student engagement; learning outcomes; personalized learning 
methodologies; future research directions.

abstract: This scientific work is devoted to the study of the interaction of pedagogical innovations and 
technological progress in the field of physical culture and sports, as well as the disclosure of the transformative 
potential of these elements for the educational process. The purpose of the article is to examine the multifaceted 
aspects of integrating adaptive learning strategies and digital technologies into curricula, which contributes to the 
formation of a dynamic, inclusive and effective educational paradigm. The study examines the implications of such 
integration for interaction with students, their understanding and overall learning outcomes, which highlights the 
need for a pedagogical shift towards more personalized, flexible and experimental teaching methods. The research 
hypothesis proposed in this study advocates a change of concept among teachers, trainers and curriculum developers 
towards the adoption and integration of these innovations into their pedagogical arsenal, emphasizing the need for 
continuous professional development and interaction with advanced educational technologies. The research methods 
included methods of synthesis and analysis of theoretical and practical material. The research results are as follows: 
promising areas for further research have been outlined; the importance of studying the long-term consequences of 
these pedagogical innovations and their scalability and adaptability in various educational environments has been 
emphasized. Thus, this article makes a significant contribution to the scientific discourse on physical education 
and sports pedagogy, offering ideas and recommendations that promise to advance this field to new horizons of 
efficiency, engagement and inclusivity.

F.V. Salugin, V.V. Kozin, M.V. Zhukov, M.A. Salugina 
Variability of Motor Skill in the Formation of an Individual Style of a Martial Wrestler

key words and phrases: variability of actions; skill; self-knowledge; martial arts; individual style.
abstract: The variability of a boxer’s motor actions is a consequence of the athlete’s analysis and self-analysis 

of transitional moments and phases of movements. At the moment of transition from one action to another, active 
mental activity occurs. The boxer is in search of a solution to situations that are caused by his own actions or 
the opposition of his opponents, to obtain an intermediate or result. In the process of analysis and self-analysis, 
the decision made, the chosen action and the result obtained are compared with further orientation in the newly 
formed conditions of the fight. Thus, the variability of a motor skill makes “incidental” adjustments to the athlete’s 
individual style. 

F.V. Salugin
Specifics of Raising and Training Young Kickboxers 

key words and phrases: kickboxing; parents; coach; education; development; sports training.
abstract: The aim of the study is to determine the role of parents and coaches in the education and achievement 

of young kickboxers during the period of sports training. Based on the analysis of scientific and methodological 
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literature, information resources and questionnaires of coaches, significant qualities necessary for achieving high 
results in kickboxing were identified. Key points in the support of parents in the process of education of young 
athletes and approaches to their effective implementation are highlighted.

L.V. Safonov, V.N. Baranov, B.N. Shustin 
Dissertation Research into Physical Education and Sports in Various Departments of Science 

key words and phrases: doctoral and postgraduate dissertations; physical culture and sports; departments of 
science.

abstract: The purpose of the study is the analysis of the number and characteristics of scientific research 
in dissertations on physical culture and sports in the Russian Federation for the period 2019–2023. The research 
objective is to study current trends in scientific research in dissertations on physical culture and sports at the 
present stage of sports science. The research methods include search and selection of dissertations for the scientific 
degree of candidate and doctor of science in physical culture and sports in the databases of the Higher Attestation 
Commission under the Ministry of Science and Education of the Russian Federation, the Russian State library, 
Central Scientific Medical Library, and on the official websites of organizations for physical culture and sports. 
Research results: the quantity and direction of scientific research in dissertations in the field of physical culture 
and sports in the Russian Federation in 2019–2023 was investigated. It was revealed that most dissertations in this 
period were in four branches of science – pedagogical, medical, biological and psychological, while 76.6 % of 
all were dissertations on pedagogy. It is shown that in 2022, 2023 the total number of dissertations has decreased 
significantly.

P.S. Sokolov, M.N. Yurkov, E.O. Panova, A.F. Charykova 
On Positive Effect of Breathing Exercises on the Human Body 

key words and phrases: breathing; breathing exercises; health; physical exercises; man.
abstract: The purpose of the study is to substantiate the effectiveness of the use of breathing exercises in the 

practice of physical culture and sports activities of a person. The research objectives are to analyze the literature 
sources on the topic of the study and identify the positive effect of breathing exercises on the human body in various 
conditions of life. The hypothesis of the study is that we assume that the list of considered methods of breathing 
exercises will have a positive effect on the human body and its functional state. The research methods include 
the analysis of educational and methodological literature, pedagogical supervision. The results are as follows: the 
positive effect of breathing exercises on human health, its functional and psychophysical state has been revealed.

I.G. Bitsheva, O.A. Kalimullina, V.L. Kalmanovich
The Formation of Physical Culture and Wellness at Universities of the Republic of Tatarstan 

key words and phrases: value-semantic sphere; health care; physical culture and wellness environment.
abstract: The creation of a modern professional, aimed at meeting the needs of students, the physical culture 

and recreation environment of the university will create opportunities in solving problems aimed at the development 
of student sports, improving the quality of life in general and the level of health in particular. In the paper, the 
study and comparative analysis of pedagogical and methodological literature have been conducted; the systematic 
analysis of legal documents has been made; generalization of the experience of pedagogical practice; questionnaires; 
methods of mathematical statistics and experimental methods have been used. The physical culture and wellness 
environment of the university has huge value potential and great opportunities in the field of organizing training and 
education of students, forming a common culture, developing socially significant qualities and personal attitude to 
health care as a value. Considering the processes of health saving as a pedagogical unit, we consider it necessary to 
build the process of education and self-education in a fundamentally different way, where the process of valeological 
education of a student in unity with the professional valeological training of the teaching staff of the university can 
become innovative. The sports and recreation environment is a wide area imbued with the values of humanity and 
an abundance of educational opportunities. In such an atmosphere, the desire for independent search for knowledge 
and methods of self-realization is cultivated.
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E.V. Ginzhul, T.A. Kravchuk, N.A. Lukyanova, O.A. Shupina
Substantiation of the Structural and Functional Model of Organizing  

and Implementing Mass Sports and Tourist Events
key words and phrases: structural and functional model; sports event; tourist event; healthy lifestyle; leisure 

sports.
abstract: The aim of the study is to substantiate scientifically the structural and functional model of organizing 

and implementing mass sports and tourist events in the region. As a result of the study the authors have presented 
the content of the structural and functional model of organizing and implementing mass sports and tourist events. It 
is substantiated that the developed model will allow implementing effectively the performers' functionality and to 
coordinate and control the organization and implementation of the events of different levels. The developed content 
of the structural and functional model was tested during the year on mass sports and tourist events of regional and 
All-Russian level, implemented in the Omsk region, which allowed to prove its efficiency. 

A.I. Akhmetshina, R.R. Gazizov
Resource Matrix as a Tool for Managing the Professional Standard “Teacher”  

in the Preschool Education System of the Republic of Tatarstan
key words and phrases: professional standard; preschool education; resource matrix; resource approach; 

qualifications; requirements; quality of education.
abstract: The purpose of the study is to identify a current scientific problem related to the integration of 

professional educational standards into the practical activities of teachers. Solving research problems, the authors 
focus on the inconsistency of the content of such key documents for the Russian pedagogical community as 
professional standards and professional competencies. As a hypothesis, it has been suggested that the use of a 
system-resource approach at the stage of introducing the professional standard “Teacher” into the practice of an 
educational organization will create a tool for advanced quality management of the process of introducing and 
implementing this document. An equally important aspect of the issue under consideration is the fact that at the 
moment there are no developed practical algorithms that would allow the smooth implementation of the professional 
standard “Teacher” in a preschool educational organization. Research results: the essence of the resource 
approach and the specifics of its implementation in the practice of the preschool educational system are revealed; 
demonstrates the key results of the research in this area.

B.Ch. Meskhi, O.D. Fedotova
The Content of Education in Russian Engineering Schools in the Mid-19th Century

key words and phrases: education; engineer; engineering academy; engineering school; training; content of 
education; subjects; conceptual and terminological series.

abstract: The article is devoted to the problem of training Russian personnel in engineering schools created 
in the 18th and 19th centuries. The purpose of the study is to identify the features of the system of training Russian 
military engineering personnel in the 18th and 19th centuries, taking into account the change in technological 
structures and the influence of foreign educational practices. The hypothesis of the study is based on the assumption 
that the dynamics of the conceptual and terminological series, recording the content, stages and purpose of training 
military engineering personnel in different historical periods, will allow us to identify the general trend in the 
development of ideas and practices that subsequently formed the basis of engineering pedagogy. The research 
methods included theoretical methods (analysis, synthesis, analogy, interpretation, abstraction, etc.) and special 
methods (typological analysis, comparative analysis, historical retrospective method). The empirical array of the 
study consisted of historical sources of the period under consideration, including thematic regulatory and legal 
sources of the 19th century, approved by Emperor Alexander II. The results of the study consist in identifying 
three periods of development of the military engineering personnel training system and determining the qualitative 
uniqueness of each of them. A conclusion is made about the strengthening of the influence of foreign engineering 
education practices within the framework of national military schools.



303

ГЛОБАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ № 7(160) 2024

M.V. Morozova, N.N. Pivkina, E.V. Umarova, O.A. Chebotareva
The ‘‘Flipped Classroom’’ Teaching Methodlogy in Modern Educational Environment 

key words and phrases: ‘‘flipped classroom’’; digital educational environment; videopodcasts; mosaic thinking; 
digital transformation of the education system.

abstract: The purpose of this article is to consider how to use modern digital technologies to improve the 
‘‘flipped classroom’’ teaching methodology. The problem with teaching at present is that so-called clip-based 
thinking prevails among students. It was supposed that to keep the attention of the students, educators need to get 
the students interested and this way motivating them to study the subject. This aim was achieved by using specific 
services embedded directly in material to be studied. 

E.V. Saperova, I.V. Filippova
Results of the Regional Stage of the All-Russian Olympiad in Ecology  

in the Chuvash Republic in 2023–2024 Academic Year 
key words and phrases: Chuvash Republic; all-Russian Olympiad of schoolchildren; ecology; regional stage.
abstract: The purpose of this study is to analyze the results of the regional stage of the all-Russian Olympiad 

of schoolchildren in ecology in the Chuvash Republic in the 2023–2024 academic year. The objectives of the study 
are to analyze the effectiveness of participation of schoolchildren from municipal districts of Chuvashia at the 
regional stage of the all-Russian Olympiad in ecology, to study the responses of schoolchildren to the tasks of the 
theoretical tour and project tour. The research methods were as follows: the analysis was carried out on the basis of 
data provided by the center for gifted children and youth “Etker” of the Ministry of Education of Chuvashia. Data 
processing was carried out using the program and Statistica 7.0. Results. The analysis of the data showed a fairly 
high level of involvement of educational organizations in the system of training students to participate in the all-
Russian Olympiad in ecology. The leading positions are occupied by students from Cheboksary, Novocheboksarsk, 
Yantikovsky and the Urmarsky municipal districts. Most students had difficulty answering the questions in the 
evolutionary ecology section. 

I.V. Filippova, E.V. Saperova 
Features of Interaction between School and University in the Field of Natural Science Education 

key words and phrases: science education; school; university; students; technology park; master class; 
environmental education.

abstract: The article considers the features of organizing master classes in developing students' environmental 
knowledge, the possibilities of using environmental master classes to increase students' interest in natural science 
subjects in the system of interaction between general education organizations and higher education institutions. The 
purpose of the article is to study the features of organizing and conducting master classes in developing students' 
environmental knowledge. The objectives are to present an example of using educational practices based on a 
technology park to create a single educational space for productive interaction between a school and a university; 
to characterize the features of a master class as a teaching method, to consider its impact on students' cognitive 
activity and interest. The following methods were used in the work: generalization and interpretation of scientific 
data, analysis of the experience of interaction between a specific university and schools. The result of the study 
was a generalization of experience and identification of the features of pedagogical conditions for the formation of 
knowledge in natural science education. 

A.M. Yudina
Prevention of Virtual Victimism among Youth 

key words and phrases: information technologies; communication technologies; political and legal literacy; 
students; information and communication culture; cyber inculturation.

abstract: The purpose of this article is to analyze the pedagogical principles of formation of information 
and communication culture in students of a modern university. The objectives of the article are to substantiate 
the relevance of the problem under study, to determine the principles of forming information and communication 
culture among students of a modern university. Hypothesis: we assume that the effectiveness of forming information 
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and communication culture among students in higher education will be higher if a set of pedagogical approaches 
is used in educational activities, the main ones being simulacracy, hermeneutic, asimulacracy, narrative; if the 
educational environment of the university enriches the information and value potential of personality development 
and promotes the development of information and communication culture; if all students systematically improve 
their level of information, communication and political and legal literacy. Research methods: analysis, synthesis, 
generalization of philosophical and pedagogical literature, comparison, juxtaposition, systematization of material. 
Results achieved. In the course of our research, it was proven that the formation of conceptual foundations of digital 
education of students in higher education was the basis for increasing the level of cyber enculturation, information, 
communication, political and legal literacy of student youth determined by the current socio-cultural situation. 

I.Yu. Sukhanova
Aspects of Foreign Computer Words Assimilation in the Russian Language 

key words and phrases: family of words; word-forming derivative; assimilation; computer term; foreign word.
abstract: The purpose of the study is to describe the borrowing and assimilation of foreign computer words in 

Russian in the 21st century. The objectives are to analyze the main sources of word families, processes of phonetic-
spelling and grammatical development of borrowing. The hypothesis suggests that adapting a word to a different 
language system is a gradual and long process. When considering such adaptation as a complex diachronic process, 
the idea of gradually mastering the word transferred from one language system to another in all its components 
(adaptation phonetic, spelling, grammatical, semantic) comes to the fore. The research methods included continuous 
sampling; methods of systematization and generalization of the analyzed material. The results are as follows: In 
modern Russian, a large number of transplants or barbarisms common in computer vocabulary (notebook, on-line, 
off-line, provider, site, server, software, e-mail) have been noted. The assimilation of the borrowings in question is 
proceeding extremely actively: they have acquired a Russian phonetic form, received grammatical characteristics, 
and motivated a significant number of derivatives. 

I.I. Efendiev
Features of Adaptation of Persian Phraseological Units in Lezgin Languages 

key words and phrases: phraseological unit; phraseology; borrowing; Persian language; Lezgin languages; 
calque; halfcalque.

abstract: The article is devoted to the analysis of phraseological units (PU) of the Lezgin languages, borrowed 
from Persian. The aim of the study is to identify the features of adaptation of Persian PU in Lezgin languages. 
Objectives of the study: to analyze the structure of the components of Lezgin PU to identify the factors determining 
the appearance of similar units in different languages. Research methods: collection and structuring of information, 
descriptive method, analysis and comparison of data. The analysis allowed drawing conclusions about the absence 
of complete borrowings in the Lezgin languages, i.e. transitions of Persian PU into recipient languages with the 
original formal and content characteristics. For Lezgin languages, semi-calculation of Persian phraseological units 
is most characteristic, among which two main categories are distinguished: nominal and verbal. The article also 
analyzes semantic borrowing, which is a phenomenon when Persian figures of speech are translated literally in 
Lezgin languages. The examples given in the work clearly show the enrichment of phraseological systems of Lezgin 
languages under the influence of the Persian language.

A.A. Guzhova, D.R. Gilyazova
Transformations of English Phraseological Units in Oral Artistic Discourse  

(Based on Video Reviews on Literature and Cinema) 
key words and phrases: phraseology; phraseological units; artistic discourse.
abstract: The article aims to describe the transformations of phraseological units in oral artistic discourse. 

Various types of transformations were analyzed, including inflection, addition of components, deformation of lexical 
composition and structure. It was found that transformations of phraseological units in artistic discourse are often 
used to enhance stylistic and emotional effect, as well as to create humorous and comic moments. 
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V.D. Ivanov
General Characteristics of Pragmatic Markers in the German Language. Pragmatic Potential 

key words and phrases: discourse marker; pragmatic marker; organization of discourse; structuring function.
abstract: The purpose of the article is to give a general description of pragmatic markers in the German 

language. The scientific novelty of the study lies is that for the first time sociolinguistic and stylistic properties of 
pragmatic markers in German have been described. The paper also provides a classification of pragmatic markers 
according to their functional features. The main conclusions of the study are as follows: They mainly relate to 
formal expressions that do not affect the utterance’s correctness from the grammatical point of view. In a dialogue, 
they act as signals which indicate the intentions of the participants and determine the course of the dialogue. The 
main functional features of pragmatic markers are: the organization of discourse and text; speaker's perspective 
signal; regulation of interaction between the speaker and the listener. 

Wang Xinmiao, Wang Huan
The View of Translation of Popular Science Texts from the Perspective  

of Eco-Translation Studies through the Example of the Book ‘‘Russia and the Arctic’’ 
key words and phrases: eco-translation studies; popular science translation; popular science translation; 

features of popular science literature; three-dimensional transformation.
abstract: The aim of the study is that this paper starts from the stylistic features of these texts and, 

in combination with the perspective of ecotranslation studies, interprets translations of works of scientific 
popularization, offering additional innovative ideas for the field. Research objectives: translators should clearly 
understand their translation responsibilities and analyze them from the perspective of the three dimensions of 
ecotranslation studies. The research methods are exploratory, comparative, descriptive, method of analysis, 
systematization and generalization. The hypothesis of the study is based on the assumption that according to 
the research of popularization examples in Chinese translation from the perspective of ‘‘three-dimensional 
transformation’’ in ecotranslation studies, it can be stated that the theory of ecological translation studies has an 
important guiding and supporting significance in realizing the translation goals of popular science texts. 

E.E. Vlasova 
Emotional Content of Jоhn Galsworthy’s Novel ‘‘The Man of Property’’ And the Peculiarities  

of Its Translation Taking into Account the Nonverbal Behavior of the Characters 
key words and phrases: intensity of emotions; culture; nonverbal behavior; comparative analysis; emotional 

content. 
abstract: The purpose of the research is to reveal translation challenges in nonverbal communication of 

emotions. The hypothesis of the study is the assumption that there are inconsistencies in the translation of nonverbal 
components of communication due to their national and cultural peculiarities. The objectives of the study are to 
determine the role of nonverbal behavior in the expression of emotions; to conduct a comparative analysis of 
expressions describing nonverbal behavior in English and Russian. The research is based on the novel by John 
Galsworthy ‘‘The Man of Property’’ and its translation into Russian. The research methods include descriptive, 
comparative translation, component analysis, and contextual analysis. The results of the comparative analysis show 
that emotional content is not always adequately conveyed during translation. Examples of adequate and poorly 
adequate translation of nonverbal components into Russian are presented.

N.M. Gamzatova, S.V. Shakhemirova
Compression in Translation of Feature Films with Subtitles from English into Russian 

key words and phrases: compression; subtitle; lexical omission; syntactic omission; holistic transformation; 
compensation technique; pragmatic effect.

abstract: The article analyzes the concept of subtitles and compression techniques in translation. The main 
ways to achieve compression are considered. The research material was the subtitles of the feature film ‘‘Once upon 
a time in America’’ and their compression translation into Russian. The analysis made it possible to identify the 
main translation techniques that the translator used to achieve compression. 
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The purpose of this study is to determine how to implement the compression of subtitles in Russian translation. 
During the research, it was necessary to solve the following problems: to identify cases of speech compression in 
the translation of subtitles of the film in question; to identify the main linguistic elements that are eliminated during 
the compression of subtitles; to analyze the degree of implementation of the pragmatic function in the translation 
of subtitles into Russian. The hypothesis of the study: the translation of subtitles of the film ‘‘Once upon a time in 
America’’ into Russian may include different types of compression, which generally does not lead to a semantic load 
of replicas. Research methods: translation analysis, pragmatic analysis, comparative, descriptive method. As part 
of our research, we came to the conclusion that compression is most often achieved through the use of techniques 
of lexical omission, syntactic omission, reception of holistic transformation and reception of compensation. In 
conclusion, it can be said that compression in the translation of subtitles is most often carried out by taking lexical 
omission. In most cases, redundant sentence elements are discarded that do not affect either the semantic or the 
emotional content of the subtitle text.

E.A. Filatova
Emotive Function and Its Expression in Audiovisual Text: A Case Study  

of BBC Documentary “Attenborough in Paradise”
key words and phrases: audiovisual text; verbalization of emotions; documentary; linguistic means; language 

function; extralinguistic means; emotivity.
abstract: The research dwells upon the study of the emotivity expression in documentary audiovisual texts. 

Such methods as comparative and contrastive; scientific description analysis are applied to the research. The case 
study is based on the comparative analysis of documentary original and dubbed texts. The research reveals some 
linguistic and extralinguistic means with the help of which emotivity is expressed in documentary audiovisual texts. 

Zhang Xiaowei, Wang Huan
Translation Strategies of the Book ‘‘Development of the Russian Arctic: Soviet Experience  

in the Context of Contemporary Strategies’’ from an Ecological Translation Studies Perspective
key words and phrases: eco-translation studies; translation strategies; Soviet experience; three-dimensional 

transformation.
abstract: As the international situation changes rapidly, the strategic position of the Arctic region is becoming 

increasingly important, and Russia, as a major Arctic power, the development of the Arctic region is of vital 
importance to it. As a former socialist state, the development experience of the Soviet Union plays an important 
role nowadays. Based on the theory of eco-translation, this paper explores the translators' different translation 
strategies in ‘‘The Development of the Russian Arctic: The Significance of the Soviet Experience in Contemporary 
Strategies’’ from the three dimensions of language, culture, and communication by applying the methods of analysis, 
comparison, and description, with a view to obtaining more accurate translations in order to understand the role 
of the Soviet experience in the contemporary era, and providing reference materials for future translation research 
in this field. The aim is to obtain more precise translations to understand the role of the Soviet experience in 
contemporary times and to provide reference materials for future translation studies in this field.

G.G. Deryabina, S.A. Tsagareishvili
Adaptation of Opera Art to Media Communications as a Manifestation of Cultural Convergence

key words and phrases: opera art; media communication; cultural convergence; representation; communication 
of creative industries; cultural code; advantages of media communication; disadvantages of media communication; 
content; digital transformation.

abstract: The article explores specific challenges in adapting opera as part of the entertainment industry to the 
conditions of media communication. The research aims to identify, on one hand, the mechanism by which opera 
utilizes the communicative potential of media to create new experiences for interaction with viewers and fans, 
and on the other, the processes by which media themselves utilize the space of cultural communication. This dual 
role of media creates new meanings within the cultural landscape of opera art. Utilizing a descriptive method, it is 
demonstrated that the adaptation of opera to the landscape of media communication influences the changing formats 



307

ГЛОБАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ № 7(160) 2024

of performing arts representation, generating both favorable and less favorable effects in the system of audience 
interaction. The study also highlights the impact of this process on the transmitted cultural codes, leading to the 
formation of new ‘‘networked meanings’’. Thus, the adaptation of opera art to media communication conditions 
generates effects of cultural and media convergence, marking a significant feature of postmodernity. The results 
enrich the field of media communication studies and to some extent broaden the understanding of such a new 
phenomenon as cultural convergence. The key conclusion of the work is the recognition of the ability of technical 
innovations to activate cultural modernization at its core – at the level of language. 

В.Н. Саяд, С.А. Алаззех Фади, М.А. Хамид Муса 
анализ медийного дискурса в новостях о конфликте в газе на веб-сайте CNN

ключевые слова: медиадискурс; новостное освещение; CNN; вооруженный конфликт; новостные трен-
ды; Газа; Израиль.

Аннотация: В данной статье анализируется медиадискурс в освещении телеканалом CNN военного 
конфликта в секторе Газа. Исследование фокусируется на используемых лингвистических методах и редак-
ционном подходе, принятом каналом при освещении событий в Газе. Целью исследования является анализ  
медиадискурса в освещении данного конфликта. Исследование направлено на выяснение того, как формиру-
ется медиадискурс конфликтующих событий и сторон, оценку степени сбалансированности и объективности 
в освещении конфликта СМИ, а также изучение возможного влияния этого медиадискурса на формирование 
мирового общественного мнения. Предпосылкой исследования является то, что редакционная политика CNN 
находится под влиянием американских наклонностей и идеологии, предвзятой в пользу Израиля, из-за чего 
освещение CNN конфликта в секторе Газа не соответствует критериям объективности и достоверности. Ис-
следование пришло к нескольким выводам: новостное освещение конфликта в Газе на CNN лишено объек-
тивности и достоверности. Медиадискурс на CNN отражает явную предвзятость в пользу Израиля. Редакци-
онная политика CNN находится под влиянием американской идеологии, поскольку канал является одним из 
инструментов американской мягкой силы. 

I.Zh. Dambaeva
Forming a Digital Development Strategy in Agricultural Entrepreneurship 

key words and phrases: agriculture; digital development; strategies; drivers; digitalization projects; alternative 
approach; business scale; regional conditions; behavioral aspects; digitalization mechanisms; digitalization tools.

abstract: The objectives of the work are to consider an approach to the formation of a digital development 
strategy in agricultural entrepreneurship. As a research hypothesis, it is accepted that digital development is 
determined both by the degree of state attention to this gap and by the real needs and opportunities of entrepreneurs 
in digitalization, while the pace and limits of digitalization depend on the scale of business, regional conditions 
and behavioral aspects of activity. The objectives of the article are to consider the system of strategic changes in 
agricultural enterprises, to consider the main systems and tools for digitalization in agriculture, to reveal the 
influence of strategy formation factors: business scale, regional conditions and behavioral aspects of activity on 
the formation of a digitalization strategy for agricultural enterprises. The result of the work is that an alternative 
approach to the consideration of digitalization projects has been developed; mechanisms and tools for digitalization 
have been proposed.

I.Zh. Dambaeva
The Effectiveness of Using Digital Economy Instruments in Agriculture 

key words and phrases: agriculture; tools; digitalization; transformation; interaction model; digitalization 
process ecosystem; efficiency; scorecard.

abstract: The objectives of the study are to consider the effectiveness of the use of digital economy tools 
in agriculture. As a hypothesis of the study, it is assumed that the effectiveness of digitalization is determined by 
interactions in the process ecosystem of agriculture, to determine their interconnections, to consider the features of 
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the current stage of the digital agricultural revolution 4.0, to determine the model of interactions in the ecosystem 
of digitalization of agriculture, to form an approach to assessing the effectiveness of digitalization. The result of 
the study is that a system of indicators of the effectiveness of digitalization of agriculture at the micro, meso- and 
macro-levels has been defined. 

Lu Chen, A.G. Litvinova
Processes of Transfer of Formal and Informal Information among Market Participants 

key words and phrases: innovation management; knowledge transfer; innovative culture; innovation.
abstract: The article analyzes the importance of knowledge and methods of transmitting information in 

companies that influence corporate culture and decision making. The hypothesis is that high-quality information 
transfer forms high-quality communities capable of involving the most effective market participants in formal and 
informal processes of knowledge transfer. The purpose of the study is to study processes capable of balancing both 
formal and informal methods of knowledge transfer to achieve high results in innovation strategy. As a result, a 
conclusion was formulated about the need for a high-quality unification of market participants into communities of 
knowledge transfer leaders in order to improve its efficiency. 

E.D. Platonova, Zengbiao Liu, V.A. Silchenkov
Circular Economy as an Object of Scientific and Information Discourse 

key words and phrases: sustainable development; green economy; circular economy; waste-free production; 
Google Trends information resource; scientific information discourse; search query. 

abstract: The authors have shown that the UN Sustainable Development Agenda is developing in many 
countries towards a green transition and the construction of a ‘‘green’’ economy, which is theoretically enriched 
with new concepts. These include the concept of the circular economy. Based on the analysis of data obtained as 
a result of the usage of a search engine, namely, the Google Trends information resource, the article highlights 
the trends in assessing the relevance of the term ‘‘circular economy’’. The use of the general scientific methods, 
content analysis and graphical method allows us to determine the dynamics and intensity of scientific interest of the 
foreign and Russian researchers to the problem of waste-free economy. It has been revealed that sustainable research 
interest in the concept of ‘‘circular economy’’ was formed only in the second decade of the 21st century. The most 
intensive research on circular economy is carried out in African and Asian countries, for which the problems of 
the environment and the introduction of waste-free technologies of the closed-cycle economy are the most acute. 
In Russia, a natural interest in this issue is observed in industrialized regions, where there is a great need for 
technological re-equipment on the principles of a circular economy. 

A.S. Rybachek, N.R. Kelchevskaya
The Public-Private Partnership: Definition, Essence and the Current State 

key words and phrases: public-private partnership (PPP); public infrastructure; private sector; risks; 
government agency.

abstract: The purpose of the article is to analyze the current state of PPP. The objectives of the article 
include an analytical review of changes in PPP throughout its development with an emphasis on the current state. 
Methods used: comparative analysis, deductive method. The research hypothesis is that in the modern economic 
space there are certain changes that have occurred since the initial development of PPP; PPP remains promising for 
the development of the economy, the energy sector, which is capital and material intensive, in need of innovative 
technologies and professional competencies of personnel. Energy is an exemplary area for the implementation of 
sustainable development, providing jobs for representatives of various population groups due to the availability 
of conditions for the performance of professional duties by experienced workers. The conditions for effective 
implementation of PPP are outlined. 

A.N. Samoldin
Game Theory Models for Pricing Innovative Products of an Enterprise 

key words and phrases: enterprise; innovation; price; game theory; models.
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abstract: The purpose of the article is to analyze pricing for innovative products of an enterprise. To achieve 
this goal, it is necessary to solve such problems as analysis of uncertainty in pricing, analysis of pricing risks, 
and selection of adequate pricing models. The article tests a scientific hypothesis of using game theory models 
when making pricing decisions for innovative products. Based on the developed game theory models and the 
given numerical example of calculations, it was concluded that it is possible to use game theory in the pricing of 
innovative products. 

M.L. Slobodyan
Development of Technological Entrepreneurship as a Necessary Condition for Diversification of the Regional 

Resources Economy (Based on the Example of the Khanty-Mansi Autonomous District – Yugra) 
key words and phrases: technological entrepreneurship; resource economy; regional economy; economic 

diversification; region; innovation ecosystem; technological innovation.
abstract: Technological entrepreneurship is a key factor in transforming the raw materials model of 

the regional economy, ensuring technological parity based on high-tech industry, knowledge and innovative 
technologies. The purpose of the study is to assess the impact of technological entrepreneurship on the process of 
diversification of the regional economy of the northern territories. Research objectives: to determine the key factors 
of diversification of the regional economy, to systematize the characteristic features of innovative technological 
entrepreneurship, to present a model of transition to a diversified innovative economy of the region. A hypothesis 
has been put forward: the development of technological entrepreneurship is an effective tool for diversifying the 
region’s economy. Technological entrepreneurship creates qualitatively new goods, types of production and a 
fundamentally new economic environment for the region. The main research method is analysis of scientific and 
business literature. When processing digital data, statistical and graphical methods were used. Based on the results 
of the study, the directions of influence of technological entrepreneurship on changes in the structure of types of 
economic activities of the regional economy were determined, the properties of technological entrepreneurship, both 
direct and indirect effects, stimulating positive changes in the structure of the economy of the northern region were 
identified, the relationship between the types of technological entrepreneurship and options for diversification of 
the regional economy was determined; a model of transition to a diversified innovative economy of the region is 
presented. 

P.A. Shikov, N.A. Fomin, A.V. Gorlanov, A.Yu. Karpov
Analysis and Forecasting of Electricity Consumption during the Transition  

to Hourly Planning Based on the Use of Artificial Neural Networks 
key words and phrases: artificial neural networks; hourly power consumption planning; regression model; 

retail electricity market; cost management.
abstract: The article is devoted to assessing the feasibility of switching various consumers to hourly planning 

of electric energy, which is constrained by the low accuracy of forecasting power consumption. As a result of the 
study, information on electricity consumption for four years was collected and analyzed for three consumers in 
St. Petersburg. Further, by processing the data, they were prepared for further research. A regression model was 
constructed with the selection of appropriate parameters, the significance of the model parameters was checked and, 
as a result, the model itself was constructed with the interpretation of the specified parameters. Based on this, the 
estimation of forecasting accuracy using both a linear regression model and artificial neural networks is investigated. 
Based on the analysis, a conclusion is made about the expediency of switching various consumers to hourly 
planning of electric energy, and the effectiveness of this transition is estimated. 

D.A. Shitlin, O.G. Korolev
Small Business in the Conditions of Transformation of the Economy of the Russian Federation 

key words and phrases: small business; economic transformation; sanctions; staff turnover; reasons for the 
closure of enterprises.

abstract: The purpose of the article is to provide the results of analyzing the state of small business enterprises 
in the conditions of transformation of the economy of the Russian Federation. The dynamics of the number of 
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small business entities was revealed, the level of staff turnover at enterprises was revealed and its main reason 
was indicated, the impact of sanctions restrictions on the activities of small business enterprises in their areas was 
revealed and the main reasons for the liquidation of enterprises in the conditions of transformation of the country's 
economy were determined. The study concludes that expanding information, analytical and consulting support for 
small businesses, as well as improving methodological approaches to analyzing and forecasting the state of small 
enterprises are appropriate.

E.V. Yaluner, Yu.A. Yaluner
The Influence of Global Trends on Increasing the Efficiency of Providing Legal Services 

key words and phrases: legal services; digitalization; justice; sanctions; marketing.
abstract: The purpose of the article is to assess changes in the Russian legal market from 2022 in order to 

develop a model for the effective development of the legal services market. The research hypothesis is the need to 
transform the legal market. The objectives of the study are to analyze the factors of such change, incl. digitalization 
of justice and work within the company, the formation of new areas of work for lawyers, developing a path for 
competitive advantage. The research methods are: system analysis, monitoring, subject-logical, design analysis. 
Based on the analysis, it was concluded that the “legal boutique” is most effective. 

E.P. Titov, A.Yu. Anisimov
Intra-Company Entrepreneurship as a Perspective Tool for Resource Allocation in the Automotive Industry 

key words and phrases: business; innovations; intra-company entrepreneurship; competitiveness 
entrepreneurship; development; strategy; creativity; management.

abstract: The study determines the importance of such a tool as intra-company entrepreneurship in a modern 
company operating in the automotive industry. The relevance is determined by the need for companies to adapt 
to the new economic realities of the Russian economy in the context of sanctions, strengthening competitiveness, 
introducing innovations and optimizing internal processes. The purpose of the study is to identify and substantiate 
the effectiveness of intra-company entrepreneurship as a tool for resource allocation in the automotive industry. The 
objectives of the study are to determine the role of intra-company entrepreneurship for companies in the automotive 
industry and analyze the possibilities of implementation in Russian companies. The subject of the study is intra-
company entrepreneurship. The object of the study is Russian and foreign companies in the automotive industry. 
Literature analysis, comparative analysis, and qualitative case analysis were used as research methods. The result of 
the study is to substantiate the effectiveness of introducing intra-company entrepreneurship in Russian companies 
in the automotive industry, as an effective tool for allocating the company’s resources, to maintain a high level of 
competitiveness, introduce innovation, and enter new markets and the overall development of the company. 

I.P. Firova, V.V. Pogodina, T.M. Redkina
Transformation of the Essential Provisions of the Economic Security of the Russian Federation 

key words and phrases: economic security; national security; threats; crises; stable state of economic 
development.

abstract: The purpose of the study is to expand the essential representation of the content of the category 
‘‘economic security’’. The following tasks are aimed at achieving this goal: the study of the prevailing theoretical 
concepts, as well as the conditions that provoked the approach to defining the concept of ‘‘economic security’’, 
the substantiation of proposals for the formation of an idea of the concept of ‘‘economic security’’ under various 
scenarios of the development of the Russian economy. The hypothesis of the study is manifested in the absence of 
such experience at earlier stages of socio-economic development, as well as the unpreparedness of the legal field for 
such transformations. Such scientific research methods as analysis and synthesis, experiments, and modeling have 
been used in the work. The achieved results lie in the timeliness of the research due to increased turbulence and the 
need to apply various approaches to ensuring economic security. 
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Yu.E. Yuryeva, G.V. Golikova
Management Consulting and Customer Ethics in the Digital Age 

key words and phrases: management consulting; information technology; artificial intelligence; ethical aspects; 
interaction with clients.

abstract: The impact of artificial intelligence (AI) on economics and management is growing rapidly, 
highlighting the importance of integrating AI into business consulting. However, despite the obvious benefits of 
digitalization, companies must consider the ethical implications of using AI. The purpose of the study is to explore 
the features of organizing the work of business consultants in the context of the introduction of artificial intelligence, 
with an emphasis on ensuring ethics and responsibility. The research objectives are to analyze current opportunities 
for using AI in business consulting; to identify key ethical issues and challenges associated with AI implementation; 
to explore approaches to data protection, ensuring transparency and responsibility in the work of consultants; to 
develop recommendations for integrating AI into business consulting in an ethical manner. The research hypothesis 
suggests that effective use of AI in business consulting leads to improved decision making and efficiency, while 
respecting ethical standards and human rights. The research methods include the analysis of literature and current 
research on the use of AI in business consulting; surveys and interviews with experts in the field of business 
consulting and AI; case studies of companies that have successfully implemented AI in consulting practice; 
comparative analysis of approaches to data protection, transparency and accountability. The results achieved are as 
follows: the main opportunities and advantages of using AI in business consulting have been identified; identified 
key ethical challenges associated with the implementation of AI; recommendations have been developed for 
organizing the work of business consultants, taking into account the ethical aspects of using AI; the hypothesis 
was confirmed that compliance with ethical standards when implementing AI contributes to more effective and 
responsible work of business consultants. 
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