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фориентационная работа; профориентационная 
программа; профессиональное самоопреде- 
ление. 

Аннотация: Цель данной статьи – определе-
ние целей, методов и эффективности профори-
ентологии в условиях изменяющегося мира, что 
позволит улучшить практику профориентацион-
ной работы и повысит уровень поддержки в про-
фессиональном самоопределении обучающихся. 
Методы исследования включают анализ фило-
софских, социологических, психолого-педаго-
гических исследований, статистических данных 
по проблеме исследования; понятийно-терми-
нологический анализ базовых определений ис-
следования; проектирование; сравнительно- 
сопоставительный метод. Гипотеза исследо-
вания: для модернизации профессионального 
образования и обеспечения профессионально-
го самоопределения обучающихся необходимо 
создать единое образовательное пространство 
между школой, колледжем/вузом и предпри-
ятием. Результаты исследования показыва-
ют, что профориентационная работа в совре-
менном мире должна сочетать проверенные 
временем традиционные и инновационные 
методы, использовать цифровые ресурсы и учи-
тывать индивидуальные особенности каждого  
учащегося. 

Профориентология как научная дисципли-
на, способствующая решению задач профес-
сиональной ориентации, находится на стыке 
философии, психологии и педагогики. Главная 
цель профориентологии заключается в предо-

ставлении психологической и педагогической 
поддержки людям, находящимся на пути про-
фессионального самоопределения. Создание ус-
ловий для профессионального самоопределения 
школьников является одной из самых важных 
задач довузовской подготовки [3]. 

Сегодня проблема профессионального са-
моопределения особенно актуальна, поскольку 
общество претерпевает значительные измене-
ния, появляются новые профессии, что услож-
няет процесс формирования профессиональных 
ориентаций у выпускников. К тому же работо-
датели предъявляют достаточно высокие требо-
вания к выпускникам вузов и учреждений сред-
него профессионального образования: наличие 
«гибких» навыков, умение ориентироваться в 
требованиях современного рынка труда, стрем-
ление к саморазвитию, готовность к ответствен-
ности за принятие решений, наличие навыков 
работы с ИКТ и др. Все это еще раз обуславли-
вает острую необходимость создания условий в 
системе подготовки к поступлению в вузы, где 
наиболее полно реализуется идея непрерывного 
общего и профессионального образования, обес- 
печивая преемственность всех этапов обучения. 
Для этого необходимы комплексное изучение 
профориентологии как науки, определение ее 
целей, методик и эффективности, что позволит 
улучшить практику профориентационной ра-
боты и повысит уровень поддержки в профес-
сиональном самоопределении для выпускников 
школ. Благодаря полученным в ходе научного 
исследования результатам можно адаптировать 
программы профориентации к меняющимся ус-
ловиям рынка труда и потребностям в различ-
ных профессиональных навыках.

В условиях непрерывности образования 
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на разных ступенях обучения вопросы профес-
сионального самоопределения обучающихся в 
рамках данного исследования являются наибо-
лее значимыми. По мнению Н.С. Пряжникова, 
сущностью профессионального самоопределе-
ния является самостоятельное и осознанное на-
хождение смыслов выполняемой работы и всей 
жизнедеятельности в конкретной культурно-
исторической (социально-экономической) ситу-
ации [6].

В настоящее время подготовка молодых спе-
циалистов, отвечающих современным запросам 
общества и работодателей, определяет новые 
подходы к профессиональному образованию. 
Анализ практики создания образовательного 
пространства с точки зрения профориентологии 
выявляет несколько ключевых тенденций. 

1. Наблюдается развитие комплексной 
многоступенчатой системы обучения, которая 
обеспечивает гибкость и мобильность в обуче-
нии и выборе профессии. Подобная система по-
зволяет обучающимся не только адаптироваться 
к изменениям в технологиях и на рынке труда, 
но и приобретать знания, умения и навыки в со-
ответствии с актуальными требованиями рабо-
тодателей.

2. Активно развивается дистанционная и 
онлайн-формы профориентации: видеоконфе-
ренции, оцифрованные опросники, тесты, вир-
туальные экскурсии, онлайн-профпробы и др.

3. Усиливаются сетевое взаимодействие 
и интеграция различных образовательных уч-
реждений, таких как школы, колледжи и уни-
верситеты. Это взаимодействие позволяет об-
мениваться опытом, ресурсами и лучшими 
практиками, что способствует созданию едино-
го образовательного пространства. В результате  
учащиеся получают доступ к более разнообраз-
ным и качественным образовательным програм-
мам, которые помогают им лучше подготовиться 
к дальнейшему обучению и профессиональной 
карьере.

4. Происходит активная интеграция об-
разовательных учреждений с предприятиями: 
«колледж – предприятие», «вуз – предприятие», 
что способствует разработке учебных программ, 
учитывающих как последние тенденции и ин-
новационные технологии, используемые в от-
расли, так и актуальные требования рынка труда  
[1, с. 129].

Создание единого образовательного про-
странства «школа – колледж/вуз – предприятие» 

является важным шагом в модернизации про-
фессионального образования и имеет ряд преи-
муществ. Во-первых, оно позволяет обеспечить 
преемственность образовательных программ, а 
также установить эффективное взаимодействие 
между различными уровнями образования. Об-
учающиеся получают комплексное образование, 
включающее теоретические знания и практиче-
ские навыки, необходимые для работы в совре-
менных условиях. Ученики могут плавно пере-
ходить от одного этапа обучения к другому, не 
испытывая трудностей с адаптацией. Во-вторых, 
при таком подходе растет качество образования. 
Единые стандарты и требования помогают уста-
новить высокие критерии для всех участников 
образовательного процесса. В-третьих, инте-
грация содержания образования и применение 
новых форм и методов обучения способствуют 
развитию креативного мышления. В-четвертых, 
сотрудничество с предприятиями дает возмож-
ность ученикам получить практический опыт 
работы еще до окончания учебного заведения. 
И, наконец, такой подход к профориентацион-
ной работе укрепляет связи между учебными 
заведениями и предприятиями. Совместные 
проекты и мероприятия способствуют установ-
лению долгосрочных партнерских отношений. 

Базовыми принципами инновационной про-
фориентационной работы являются комплекс-
ная деятельность, сочетающая апробированные 
традиционные и инновационные методы; а так-
же комплементарность применения цифровых 
ресурсов и личностно ориентированного подхо-
да в рамках концепции непрерывного образова-
ния молодежи.

К традиционным методам в профориента-
ции, подтвердившим свою эффективность, мож-
но отнести следующие. 

1. Комплекс профориентационных меро-
приятий, осуществляемых на уровне школы: 
организация специальных профильных кружков 
и клубов в школах, где студенты или препода-
ватели вузов могут проводить увлекательные 
занятия, демонстрируя интересные проекты и 
эксперименты; проведение мероприятий для ро-
дителей, где они могут получить информацию о 
значимости профессионального образования и 
будущих перспективах для своих детей; созда-
ние профильных классов. 

2. Комплекс профориентационных меро-
приятий, осуществляемых на уровне коллед-
жа: проведение мероприятий по презентации 
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учебного заведения, раздача буклетов и других 
информационно-наглядных материалов реклам-
ного характера, размещение информации на до-
сках объявлений; проведение мастер-классов от 
работодателей.

3. Комплекс профориентационных меро-
приятий, осуществляемых на уровне вуза: под-
держка научно-исследовательских проектов для 
школьников, где они могут заниматься реальны-
ми профессиональными задачами под руковод-
ством опытных наставников из вузов. 

4. Комплекс профориентационных меро-
приятий, осуществляемых на уровне предприя-
тий-партнеров: создание программ летних школ 
или интенсивных курсов по дисциплинам, ко-
торые позволят школьникам погрузиться в мир 
будущей профессии; организация экскурсий на 
производство.

5. Комплекс профориентационных меро-
приятий, осуществляемых на уровне города/ре-
гиона: проведение ярмарок или дней открытых 
дверей, конкурсов профессионального мастер-
ства для школьников [3]; организация предмет-
ных олимпиад и конкурсов проектов, которые 
предоставляет студентам уникальные возмож-
ности для демонстрации своих талантов и по-
лучения признания в университетском сообще-
стве; организация стажировок, позволяющих 
школьникам расширить свои представления о 
мире будущей профессии, получить практиче-
ский опыт и лучше понять требования и ожида-
ния работодателей, подготовиться к успешной 
карьере; взаимодействие с учебными заведени-
ями, производственными предприятиями и ис-
следовательскими центрами через реализацию 
совместных научных исследовательских про-
ектов в целях обмена знаниями и опытом; а 
также проведение информационных кампаний, 
направленных на популяризацию науки и обра-
зования, стимулирующих интерес студентов к 
исследовательской деятельности и способству-
ющих их всестороннему развитию. Подобные 
инициативы помогают школьникам углубить 
свои знания, развить критическое мышление и 
навыки решения проблем, а также укрепляют их 
мотивацию и уверенность в своих силах.

Применение инновационных методов в про-
фориентации необходимо по причине измене-
ния мировосприятия современной молодежи и 
перехода ее на цифровое мышление. Оно может 
осуществляться наиболее продуктивно при ре-
ализации системно-деятельностного подхода и 

привлечения интерактивных форм работы.
Активное внедрение в образовательный 

процесс дистанционных технологий означает 
создание новой системы профориентационно-
го сопровождения, предполагающей наличие 
формата школьного обучения с возможностью 
ранней профилизации и функционирование ме-
тодического центра, осуществляющего коопера-
цию с вузом соответствующего профиля, общей 
интернет-платформой и комплексом информа-
ционных ресурсов. К таковым можно отнести 
следующие. 

1. Цифровые ресурсы: размещение ин-
формационного и видеоконтента в социальных 
сетях, ведение аккаунтов и чатов, создание чат-
ботов, запись демонстрационных видеоуроков 
от ведущих преподавателей, поддержка блогин-
га и влогинга.

2. Интерактивные форматы: проведение 
профориентационных онлайн-нетворкингов с 
увеличением сети профессиональных контактов 
и участием в инициативах предприятий-партне-
ров, онлайн-выставки достижений, профессио-
нальные пробы в форме квестов, тренинги про-
рывных компетенций.

3. Образовательные платформы: создание 
системы доступного дополнительного образова-
ния с возможностью получения дополнительной 
специальности, повышение квалификации, под-
держка потенциала коммерциализации иннова-
ционных продуктов.

Довузовскую профориентационную работу 
можно считать завершенной на том этапе, ког-
да обучающийся выбрал определенную профес-
сию, подал заявление в учебное заведение [4]. 
Поэтому проблема оценки эффективности про-
фориентационных программ является достаточ-
но актуальной [5]. 

Н.С. Пряжников выделяет несколько пока-
зателей эффективности профориентационной 
работы [6]. Одним из них является количествен-
ный принцип, который выражается в количе-
стве человек, обратившихся за консультацией; 
в количестве самоопределившихся и последо-
вавших рекомендации педагога/профконсуль-
танта; в удельном весе и разнообразии форм 
работы; в различных характеристиках личной 
профессиональной перспективы; в проценте 
удовлетворенных клиентов работой педагога/
профконсультанта. Также можно выделить ка-
чественный показатель, который включает в 
себя появление новых ценностных ориентаций 
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и смыслов выбора профессии или укрепление 
существовавших ценностных ориентиров; фор-
мирование внутренней готовности к самостоя-
тельному выбору; готовность работать в режиме 
взаимодействия, сотрудничать с профконсуль-
тантом. Оперативный показатель выражается в 
эмоциональной, деловой включенности обуча-
ющихся в профориентацию; удовлетворенности 
обучающихся от консультирования; построении 
личной и профессиональной перспектив. Не 
менее важным критерием эффективности про-
фориентационной работы является показатель 
сбалансированности численности учащихся в 
организациях среднего профессионального об-
разования и вузах по профессиям, отвечающим 
актуальным потребностям региона и общества в 
целом [5, с. 380]. 

Нельзя не упомянуть о так называемом от-
сроченном показателе эффективности профес-
сионального самоопределения. К такому пока-
зателю Е.А. Климов относит реальный выбор; 
его успешность и реалистичность; «психофи- 
зиологическую цену»; удовлетворенность со-

вершенным выбором [2]. На наш взгляд, к этим 
показателям можно добавить уровень удержа-
ния выпускников программы на рабочем месте. 

Таким образом, в современном динамич-
но развивающемся мире в рамках довузовской 
подготовки важно создать благоприятные ус-
ловия для обеспечения непрерывности общего 
и профессионального образования. Создание 
единого образовательного пространства «шко-
ла – колледж/вуз – предприятие» позволяет мо-
дернизировать профессиональное образование, 
обеспечить преемственность образовательных 
программ, унифицировать планы и стандарты 
обучения, выстроить эффективное взаимодей-
ствие между различными уровнями образо-
вания. Инновационная профориентационная 
работа, на наш взгляд, должна сочетать апроби-
рованные традиционные и инновационные ме-
тоды, цифровые ресурсы и личностно ориенти-
рованный подход. Профориентационная работа 
в современных условиях должна базироваться 
на определенных принципах, которые обеспечи-
вают ее эффективность. 
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Аннотация: Успехи Китайской Народной 
Республики в социально-политической, эконо-
мической и культурной жизни неотделимы от си-
стемы образования, основу которой составляет 
традиционное семейное воспитание. Проблемы 
семейного воспитания являются объектом при-
стального внимания педагогов в Российской Фе-
дерации и в Китае. Важность многих аспектов 
данной проблемы не находится в соответствии с 
уровнем знаний российских специалистов о про-
цессах, характеризующих исследовательские 
практики по семейному воспитанию в Китае. 
Гипотеза исследования, выдвинутая в данной 
статье, заключается в предположении о том, что 
при помощи теоретических методов, использо-
ванных для обнаружения, количественного ана-
лиза и систематизации количественных данных 
об основных научных направлениях исследо-
вания проблем семейного воспитания в Китае, 
можно выявить определенные закономерности 
или устойчиво повторяющиеся связи, характе-
ризующие направленность разработки данной 
проблематики. Целью статьи являются систе-
матизация и интерпретация результатов науко-
метрического анализа публикаций российской 
и китайской педагогической печати по пробле-
мам, связанным с организацией и реализацией 
семейного воспитания. Эмпирический массив 
исследования составляют данные, представлен-
ные в каталогах Российской государственной 
библиотеки, Российского индекса научного ци-
тирования (РинЦ), китайского ресурса China 
Knowledge Network (CNKI). На первом этапе ис-
следования в соответствии с задачей определе-

ния объема и направленности публикаций, по-
священных проблемам семейного воспитания в 
Китае, представленных на российских ресурсах, 
были получены данные о том, что данная те-
матика нашла отражение в основном в работах 
китайских авторов на русском языке. На втором 
этапе исследования ставилась задача анализа 
содержания ресурса CNKI по проблемам семей-
ного воспитания. В заключение сделан вывод о 
том, что имеют место значительные дефициты 
в информированности российских исследовате-
лей о состоянии китайского научного дискурса и 
тематике исследований ученых из КНР по про-
блемам семейного воспитания. 

Введение

В настоящее время наблюдается усиление 
внимания к культуре и системе образования Ки-
тая как страны, переживающей бурный экономи-
ческий рост. Граждане всего мира признают на-
личие культурных традиций, которые позволили 
обогатить мир не только глубокими философ-
скими идеями и гуманитарными практиками, но 
и изобретениями, без которых в настоящее вре-
мя немыслима жизнь современного человека. В 
Китае были изобретены бумага, книгопечатание 
(в двух вариантах – на основе ксилографии и на 
основе наборного шрифта), компас, порох, тер-
мос, зонт, часы с анкетным механизмом, шелк, 
банкноты, вентилятор и многое, многое другое. 
Разнообразие открытий свидетельствует о том, 
что они были сделаны интеллектуально разви-
тыми людьми, умеющими наблюдать за приро-
дой, определять потребности социума и удов-
летворять их. Современные граждане Китая в 
полной мере воплотили в своей практике сде-
ланные ранее открытия и значительно увеличи-
ли их число, качество и полезность, что было бы 
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невозможным без должного уровня образован-
ности населения. 

Образование Китайской Народной Респуб- 
лики в 1949 г. открыло новую страницу в разви-
тии культуры и системы образования как ее со-
ставной части [1; 2]. Интерес к педагогической 
проблематике в части реализации идей базового 
семейного воспитания является темой данной 
статьи. Ее цель определяется как интерпретация 
результатов наукометрического анализа публи-
каций российской и китайской педагогической 
печати по проблемам, связанным с организаци-
ей и реализацией традиционного семейного вос-
питания, на которое не оказывают существенно-
го влияния педагогические альтернативы [3]. 

Методология исследования основана на ги-
потезе о том, что при помощи теоретических 
методов, использованных для обнаружения, 
количественного анализа и систематизации ко-
личественных данных об основных научных на-
правлениях исследования проблем семейного 
воспитания в Китае, можно выявить определен-
ные закономерности или устойчиво повторяю-
щиеся связи, характеризующие направленность 
разработки данной проблематики. Основными 
методами являются анализ, интерпретация, ге-
нерализация, сравнительный анализ и контент-
анализ, который, согласно выдвинутой нами 
гипотезе, позволяет провести количественный 
анализ текстовых массивов различного назначе-
ния с целью их последующей содержательной 
интерпретации выявленных численных законо-
мерностей [4; 5]. Смысловой единицей контент-
анализа является концепт «семейное воспита-
ние», единицей счета – количество публикаций, 

в которых данный концепт вынесен в заголовок. 
Подсчет частотности термина осуществлялся в 
программе Excel, в таблицы которой заносились 
полученные данные и осуществлялась их визу-
ализация. 

Эмпирический массив исследования со-
ставляют данные, представленные в катало-
гах Российской государственной библиотеки 
(https://www.rsl.ru/), Российского индекса науч-
ного цитирования (РинЦ, https://www.elibrary.
ru/project_risc.asp), китайского ресурса China 
Knowledge Network (CNKI, oversea.cnki.net). 

Исследование проводилось в два этапа. 

Результаты и их обсуждение

на первом этапе исследования ставилась и 
решалась задача определения объема публика-
ций, посвященных проблемам семейного воспи-
тания в Китае, представленных на российских 
ресурсах. Обращение к ресурсу «Российский 
индекс научного цитирования» показало, что 
проблемы семейного воспитания в Китае не 
находятся в фокусе внимания исследователей, 
опубликовавших свои работы на русском языке, 
проиндексированные в РИНЦ. Подсчет публи-
каций, соответствовавших поисковому запросу 
«семейное воспитание в Китае», позволил пред-
ставить их на рис. 1. 

Как следует из гистограммы, интерес к рас-
сматриваемой тематике проявлялся неравно-
мерно. С 2009 по 2017 г. наблюдается полное 
отсутствие публикаций, однако и после возоб-
новления исследований линия тренда находится 
на позиции «плато». Резкий взлет и, соответ-

Рис. 1. Результаты контент-аналитического исследования содержания российского ресурса РИНЦ  
по поисковому запросу «семейное воспитание в Китае» (разработано авторами) 
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ственно, восходящая линия тренда появляются 
только в 2023 г., что отчетливо проявляется бла-
годаря избранному параметру тренда «линейная 
фильтрация». Анализ публикаций показывает, 
что их авторами являются преимущественно 
граждане Китая. Имеется только одна публика-
ция, выполненная российским автором, которая 
представлена в материалах конференции «Мо-
лодежь XXI века» в 2017 г. По видам публика-
ций: обнаружены 2 статьи в научных журналах, 
4 тезиса и один автореферат диссертации. Ана-
лиз материалов, размещенных на ресурсе Рос-
сийской государственной библиотеки (https://
www.rsl.ru/), показал, что в нем представлены 
две тематические диссертации, авторами кото-
рых являются молодые ученые из Китая [6]. 

на втором этапе исследования ставилась 
задача выявления значимых публикаций, разме-
щенных в China Knowledge Network (CNKI). На 
сайте China Knowledge Network (CNKI) с 1978 г. 
было опубликовано 655 статей, в которых клю-
чевым словом было «руководство по семейному 

образованию». После реформы и открытости в 
1985 г. в Китае была опубликована первая ли-
тература по «Руководству по семейному воспи-
танию». Хотя до 1985 г. проводились соответ-
ствующие исследования, она не была включена 
в URL (Uniform Resource Locator). После ре-
формы и открытости она будет использоваться 
в качестве отправной точки для проведения ис-
следований. В период с 1986 по 2002 г. объем со-
ответствующей исследовательской литературы 
в Китае был невелик: ежегодно публиковалось 
менее 5 статей, а общий объем статей составлял 
35 единиц. В период с 2003 по 2013 г. выпуск со-
ответствующей исследовательской литературы в 
Китае демонстрировал медленную тенденцию к 
росту: ежегодный объем публикаций составлял 
от 8 до 16 статей, а общий объем публикаций – 
114 статей. В период с 2014 по 2021 г. выпуск со-
ответствующей исследовательской литературы 
продемонстрировал значительную тенденцию к 
росту: ежегодный объем публикаций составлял 
от 14 до 68 статей, а общий объем публикаций –  

Таблица 1. Тематические публикации по проблемам семейного воспитания ученых  
из учреждений, исследующих проблемы семейного воспитания

№ 
п/п

Всего 
статей Учреждение, в котором были выполнены публикации Год  

издания

1 11 Китайский совместный инновационный центр мониторинга качества базового образования 
Пекинского педагогического университета 2021

2 7 Педагогический факультет Столичного педагогического университета 2015
3 6 Педагогический факультет Западно-Китайского педагогического университета 2012
4 6 Школа дошкольного образования Столичного педагогического университета 2022

5 5 Школа дошкольного и начального образования Западно-Китайского педагогического уни-
верситета 2022

6 5 Исследовательский центр детского и семейного воспитания Пекинского педагогического 
университета 2021

7 5 Китайский детский центр 2012
8 5 Нинбоский профессионально-технический колледж здравоохранения 2017
9 5 Институт общего образования Шанхайской академии педагогических наук 1997
10 4 Педагогический факультет Центрально-Китайского педагогического университета 2020
11 4 Школа педагогических наук Нанкинского педагогического университета 2016
12 4 Педагогический факультет Пекинского педагогического университета 2021
13 4 Гуанчжоуский научно-исследовательский институт образования 2005
14 4 Шанхайский районный педагогический институт Фэнсянь 2020
15 4 Школа педагогических наук Шаньсийского педагогического университета 2018
16 4 Педагогический факультет Восточно-Китайского педагогического университета 2016
17 4 Тяньцзиньский открытый университет 2022
18 3 Гуанчжоуское медицинское профессиональное училище 2014
19 3 Университет рабочих и служащих района Чаоян, Пекин 2022



20

GLOBAL SCIENTIFIC POTENTIAL№ 8(161) 2024
GENErAL PEdAGOGy, HISTOry OF PEdAGOGy ANd EduCATION

273 статьи. В период 2022–2023 гг. выпуск со-
ответствующей исследовательской литературы 
в Китае резко возрос: ежегодный объем публи-
каций составил более 100 статей, а общий объ-
ем публикаций составил 231 статью. На данном 
этапе китайские ученые стали считать горячей 
темой комплекс вопросов о том, как правильно, 
эффективно и научно обоснованно осущест-
влять руководство семейным воспитанием. 

В настоящее время большинство соответ-
ствующих результатов исследований Китая по 
руководству семейным воспитанием получено 
из отделов образования обычных колледжей 
и других средних школ, а также научно-иссле-
довательских институтов в различных местах. 
Среди них Китайский совместный инноваци-
онный центр мониторинга качества базового 
образования Пекинского педагогического уни-
верситета опубликовал 11 статей, Школа обра-
зования Столичного педагогического универси-
тета опубликовала 7 статей, Школа дошкольного 
образования Столичного педагогического уни-
верситета и Школа образования педагогическо-

го университета Сихуа опубликовали 6 статей, а 
также колледжи второго уровня некоторых дру-
гих университетов опубликовали от 3 до 5 ста-
тей. Данные представлены в табл. 1.

На основе анализа содержания публикаций 
авторов, аффилированных с указанными в табл. 1  
исследовательскими и образовательными ор-
ганизациями, были выявлены и ранжированы 
авторы, наиболее активно разрабатывающие се-
мейную тематику. Они представлены в табл. 2.

Тематика, посвященная истории исследова-
ния проблем семейного образования, представ-
лена в фундаментальной работе Лян Кэцзюнь и 
Чжу Лунвэй [7], значительно обогатившей ки-
тайскую педагогическую мысль по данному во-
просу. В целом можно констатировать, что в Ки-
тае ведутся интенсивные исследования проблем 
семейного воспитания, о чем свидетельствуют 
количественные данные анализа.

Выводы 

На основании приведенного исследования 

Таблица 2. Основные авторы – исследователи проблем семейного воспитания

№ п/п Всего публикаций Год издания Автор
1 12 1996 Ли Хунцзэн
2 10 2021 Бянь Юйфан
3 6 2006 Гуань Ин
4 6 2020 Ле Цян
5 5 2016 Сунь Хун
6 4 2022 Цзэн Бинь
7 4 2008 Юань Шуин
8 4 2014 Лю Янь
9 4 2018 Ли Хайюнь
10 4 2017 Чжу Чэньчэнь
11 4 2020 Чжан Мэйюнь
12 4 2000 Ло Фэн
13 4 2015 Мэн Фаньхуэй
14 4 2022 Хуан Дан
15 4 2018 Ляо Сс
16 3 2013 Ван Ли
17 3 2020 Лю Ли
18 3 2022 Лян Личань
19 3 2012 Ли Ян
20 3 2017 Хун Мин
21 3 2012 Жэнь Цзиньтао
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можно сделать вывод о том, что существует 
значительное рассогласование между уровнем 
разработанности проблематики, обращенной 
к проблемам семейного воспитания в Китае, и 
уровнем осведомленности о состоянии и тема-
тике данных разработок в Российской Федера-
ции. В настоящее время, когда проблематика, 
связанная с семейными ценностями и семейным 

воспитанием, приобретает новые грани акту-
альности для народов двух стран, необходимо 
прилагать бóльшие усилия для снятия инфор-
мационного дефицита и осуществлять меры по 
взаимному обмену идеями, по организации и ко-
ординации совместной деятельности по разра-
ботке исследовательской методологии феномена 
семейного воспитания.
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суЩносТЬ ПонЯТиЯ ФоРМиРоВаниЯ 
нРаВсТВенно-ПаТРиоТическиХ  

ЦенносТей сТаРШекЛассникоВ

ключевые слова: нравственно-патриоти-
ческие ценности; старшеклассники; ценности; 
формирование нравственно-патриотических 
ценностей старшеклассников.

Аннотация: Целью данной статьи является 
определение сущности понятия «нравственно-
патриотические ценности старшеклассников». 
Задачи: дать определение понятиям «ценности», 
«нравственные ценности», «нравственно-патри-
отические ценности»; провести сопоставитель-
ный анализ данных понятий; описать струк-
турные элементы нравственно-патриотических 
ценностей; определить потенциал формирова-
ния нравственно-патриотических ценностей 
у старшеклассников. Методы исследования: 
анализ, обобщение, сравнение, классификация. 
Достигнутые результаты исследования позво-
лили определить сущностные характеристики 
понятия «формирование нравственно-патриоти-
ческих ценностей у старшеклассников» в совре-
менных социально-педагогических условиях.  
Выводы: под формированием нравственно- 
патриотических ценностей у старшеклассников 
следует понимать целенаправленный, организо-
ванный процесс интериоризации таких ценно-
стей, как Родина, Отечество, малая родина, по-
мощь ветеранам, служение на благо Отечества, 
культура своей страны и своего народа, родная 
природа, государственные символы, националь-
ные традиции, гордость за страну, посредством 
повышения уровня сформированности мотива-
ционного, когнитивного, эмоционального и дей-
ственного компонентов. 

Введение

Нравственно-патриотические ценности 
являются основой духовно-нравственных цен-
ностей любого человека, основой его мировоз-
зрения. Нравственно-патриотические ценно- 
сти – это ценности семьи, любви к Родине, ко 
всему, что окружает человека, это духовно-нрав-
ственные и культурно-исторические ценности. 
Формирование этих ценностей в первую очередь 
происходит в семье, где закладываются основы 
человеческих взаимоотношений, взаимопони-
мания, взаимопомощи. Однако и школа как один 
из социальных институтов в нашей стране долж-
на формировать нравственно-патриотические 
ценности. Особенно важно, чтобы нравственно-
патриотические ценности были сформированы 
у обучающихся старших классов, которые го-
товятся к самостоятельной жизни. Необходимо, 
чтобы нравственно-патриотические ценности 
стали основой мировоззрения старшеклассни-
ков, ценностями, на которые они будут опирать-
ся во взрослой жизни. Однако до сих пор многие 
педагоги не совсем точно понимают сущность 
понятия «нравственно-патриотические ценно-
сти», и их формирование в общеобразователь-
ной школе происходит без воздействия на струк-
туру личности старшеклассников.

обзор литературы

Проблема формирования нравственно- 
патриотических ценностей поднималась в рабо-
тах К.Д. Ушинского. Л.Н. Толстого, В.А. Сухом-
линского, А.С. Макаренко и др. В Стратегии раз-
вития воспитания в Российской Федерации до 
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2025 г. прописано, что наиболее важным, при-
оритетным направлением при организации вос-
питательного процесса в школе является форми-
рование у подрастающего поколения ценности 
семьи, Родины, Отчества, ответственности за 
происходящее в нашей стране [7]. В данной 
работе были использованы материалы исследо-
ваний Л.В. Байбородовой [1], А.В. Мартынен-
ко [5], С.А. Улановой [8], А.М. Егорычева [3],  
Е.В. Плиса [6], П.А. Богана [2], Б.В. Кайго- 
родова [4].

Материалы и методы

Для достижения цели исследования нами 
были использованы следующие методы: анализ 
педагогической литературы по проблеме иссле-
дования, обобщение, сравнение, классификация. 

Результаты исследования

Под старшеклассниками в данной работе 
следует понимать обучающихся старших клас-
сов школы (15–17 лет), которые готовятся к окон-
чанию обучения в школе и находятся на стадии 
выбора своей профессиональной деятельности, 
высшего учебного заведения для дальнейше-
го обучения. При формировании нравственно- 
патриотических ценностей у юношей и девушек 
в этом возрасте необходимо опираться на их воз-
растные особенности, уже приобретенный жиз-
ненный опыт, учитывать индивидуальные осо-
бенности каждого школьника. 

Б.В. Кайгородов проводил исследование 
уровня сформированности нравственно-патри-
отических ценностей у школьников в возрас-
те 16–17 лет, учащихся 10–11 классов. Всего в 
исследовании принимали участие 70 старше-
классников, из которых 40 девушек и 30 юно-
шей. Проведенное автором исследование с ис-
пользованием различных методик позволило 
сделать вывод, что больше других у школьников 
развит эмоционально-чувственный компонент. 
Большинство старшеклассников (75 %) выра-
жало свою эмоциональную озабоченность тем, 
что происходит в нашей стране, беспокойство 
за ее будущее. Но среди главных ценностей, ко-
торые выделяли для себя школьники, они ста-
вили на первое место достижение личностных 
жизненных целей: материальное благополучие, 
хорошая работа, образование и др. Автор после 
проведенного исследования пришел к выводу, 

что чувство патриотизма у современных стар-
шеклассников развито недостаточно и больше 
связано с популярностью данного понятия в 
молодежной среде, чем реальным пониманием 
подростками их вклада в развитие нашей стра-
ны [4]. Исследование Б.В. Кайгородова являет-
ся подтверждением того, что в настоящее время 
необходимо уточнение понятия формирования 
нравственно-патриотических ценностей стар-
шеклассников, которое позволит разработать 
наиболее эффективные программы по формиро-
ванию нравственно-патриотических ценностей 
у современных старшеклассников.

А.М. Егорычев пишет о том, что в современ-
ной науке понятие «ценность» имеет различные 
значения. Понятие «ценность» рассматривается 
как философией, так и педагогикой, психологи-
ей и другими науками. Автор приходит к выводу, 
что в общем значении под ценностями следует 
понимать такие категории, которые представля-
ют для индивида определенную значимость, не-
сут личностный или общественный смысл [3]. К 
нравственным ценностям А.М. Егорычев отно-
сит все те ценности, которые формируют нрав-
ственное мировоззрение человека, становятся 
основой его нравственного поведения [3].

Л.В. Байбородова считает, что уже в на-
чальных классах общеобразовательной школы 
следует закладывать основы нравственности, 
которые в дальнейшем сформируют у ребенка 
ответственное отношение ко всему, что окружа-
ет человека [1]. 

Е.В. Плис пишет, что нравственные ценно-
сти любого человека исходят из нравственных и 
моральных ценностей, которые детерминирова-
ны в том обществе, в котором живет индивид. 
При этом нравственные ценности проявляются 
в нравственном поведении человека, должны 
быть основой его осознания себя как свобод-
ной и ответственной личности [6]. В основе 
нравственных ценностей в первую очередь ле-
жат патриотические ценности, т.к. патриотизм, 
по утверждению А.В. Мартыненко, – это нрав-
ственное понятие, мировоззрение человека, 
его «внутренний стержень», который проявля-
ется в любви к своей Родине, Отчизне, своей  
стране [5].

Как считает Е.В. Плис, нравственно-патри-
отические ценности – «это элементы структуры 
личности, обобщенные представления людей о 
нормах своего поведения, высшие внутренние 
принципы, знания и чувства, выступающие в 
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качестве осмысления своего нравственного и 
патриотического положения в обществе, кото-
рые определяют отношение человека к самому 
себе, реальной действительности, к другим лю-
дям и его дальнейшее поведение как личности»  
[6, с. 289]. При этом следует отметить, что нрав-
ственно-патриотические ценности не появляют-
ся сами по себе, не даются человеку при рож-
дении, их необходимо формировать, иногда на 
протяжении всей жизни человека. 

Как считает С.А. Уланова, «патриотизм име-
нуется духовной скрепой российского социума 
ввиду обеспечения им прочных межпоколенче-
ских связей. Он помогает устранить духовный и 
мировоззренческий вакуум, назревший в обще-
стве, путем воспитания гражданственности и 
привития любви к родине, поэтому может вы-
ступить фарватером воспитания современных 
учащихся» [8, с. 68].

Нравственно-патриотическое воспитание 
должно сформировать все элементы нравст- 
венно-патриотических ценностей: мотивацион-
ный, когнитивный, эмоциональный и действен-
ный компоненты. Только тогда можно говорить 
о том, что у старшеклассников достаточно вы-
сокий уровень сформированности нравственно-
патриотических ценностей. 

Мотивационный компонент характеризует-
ся наличием у индивида мотивов, побуждений 
добровольно принимать активное участие в 
жизни своей страны. Кроме того, мотивацион-
ный компонент включает в себя целеустремлен-
ность старшеклассника, который старается до-
биться определенных значимых для себя целей, 
при этом не противоречащих нормам морали и 
права государства, в котором он живет, а также 
целей, которые соотносятся с потребностями со-
циума, в котором находится индивид. 

Мотивационный компонент тесно взаимо- 
связан с когнитивным компонентом, под кото-
рым понимаются знания об истории и культуре 
своей страны. Старшеклассник должен обладать 
не только общими академическими знаниями о 
культуре и истории своей страны, но и активно 
интересоваться жизнью, которая происходит 
в его городе, поселке, на его «малой родине». 
Для этого у него должны быть сформированы 
умения получения необходимой информации, 
компетенции не просто получать эту информа-
цию, но и анализировать ее, отличать фейко-
вую информацию от истинной. Крайне важно 
при формировании когнитивного компонента 

нравственно-патриотических ценностей стар-
шеклассников развить у них стремление и го-
товность к самообразованию, самовоспитанию, 
саморазвитию, стремление к самосовершенст- 
вованию.

Эмоциональный компонент нравственно-
патриотических ценностей включает в себя 
осознание индивидом себя как части нашей 
страны. Здесь крайне важно, чтобы старше-
классник уже научился делиться всей накоплен-
ной информацией, своим жизненным опытом с 
другими людьми. Важно не только то, что зна-
ет человек, но и как он может эту информацию 
передать другим.

Действенный компонент нравственно- 
патриотических ценностей подразумевает ре-
альные дела, поведение, которое основано на 
нравственно-патриотическом сознании челове-
ка. Данный компонент подразумевает не толь-
ко личное участие старшеклассников в работе 
различных клубов, кружков патриотической 
направленности, но и их четкую нравствен-
но-патриотическую позицию, которая позво-
ляет активно вовлекать в работу различных 
общественных организаций других людей, ак-
тивно проявлять свою гражданственность и  
патриотизм.

обсуждение и заключение

Анализ литературы по теме исследования 
позволил сделать вывод, что сущность понятия 
формирования нравственно-патриотических 
ценностей старшеклассников заключается в 
нравственно-патриотическом воспитании обу-
чающихся старших классов, у которых должны 
быть сформированы мотивационный, когнитив-
ный, эмоциональный и действенный компонен-
ты. Особенностью формирования нравственно-
патриотических ценностей у старшеклассников 
является то, что в силу своего возраста они уже 
могут активно участвовать в жизни своей стра-
ны, но отсутствие знаний, мотивации у юношей 
и девушек этого возраста не позволяет им до-
статочно активно выражать свою гражданствен-
ность, свою патриотическую позицию. Таким 
образом, под формированием нравственно- 
патриотических ценностей у старшеклассников 
следует понимать целенаправленный, организо-
ванный процесс интериоризации таких ценно-
стей, как Родина, Отечество, малая родина, по-
мощь ветеранам, служение на благо Отечества, 
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культура своей страны и своего народа, родная 
природа, государственные символы, националь-
ные традиции, гордость за страну, посредством 

повышения уровня сформированности мотива-
ционного, когнитивного, эмоционального и дей-
ственного компонентов. 

Благодарности: исследование выполнено в рамках гранта на проведение научно-исследователь-
ских работ по приоритетным направлениям научной деятельности вузов-партнеров по сетевому 
взаимодействию ФГБоУ во «Башкирский государственный педагогический университет имени 
М. Акмуллы» и ФГБоУ во «Мордовский государственный педагогический университет имени  
М.е. евсевьева» по теме: «Формирование социальной активности обучающихся в образовательной 
организации».
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Министерства здравоохранения российской Федерации, г. красноярск

соЦиаЛЬно-ПРоФессионаЛЬнЫе Риски 
ЦиФРоВиЗаЦии оБРаЗоВаниЯ  

В ПРедсингуЛЯРнЫй ПеРиод (оБЗоР)

ключевые слова: высшее образование; 
информационное общество; информационно-
коммуникационные технологии; онлайн-актив-
ность; рынок труда; социально-профессиональ-
ные риски; технологическая сингулярность; 
цифровизация образования.

Аннотация: Цель статьи – проанализиро-
вать социально-профессиональные риски циф-
рового образования в условиях предсингуляр-
ного периода. Методы исследования: анализ 
теоретической педагогической, философской и 
психологической литературы, результатов со- 
циологического опроса. Гипотеза: при перехо-
де к шестому технологическому укладу карди-
нально меняется рынок труда, выдвигающий 
новые требования к профессиональному обра-
зованию, благодаря которым выпускники име-
ют повышенные риски невостребованности при 
трудоустройстве. Результаты исследования: вы-
явлено противоречие между влиянием информа-
ционных технологий обучения на когнитивные 
характеристики обучающихся и реальными за-
просами рынка труда на личностные характе-
ристики будущих специалистов. Алгоритмизи-
рованное клиповое мышление не способствует 
конкуренции на рынке труда в эпоху искусствен-
ного интеллекта. 

Происходящие в современном информаци-
онном обществе процессы цифровизации за-
трагивают все сферы общества, включая важ-
нейший институт социальной сферы – институт 
образования, чья основная функция – воспро-
изводство человека как субъекта социально-
профессиональных отношений. Однако экспо-

ненциальное развитие цифровых технологий и 
полномасштабное внедрение искусственного 
интеллекта во все сферы жизни, прогнозируемое 
футурологом Р. Курцвейлом и другими исследо-
вателями наступление точки технологической 
сингулярности уже к 2045 г. [6; 9; 10] неизбежно 
влекут за собой и кардинальные изменения в ор-
ганизации системы образования во всем мире, и 
изменение рынка труда и профессиональных от-
ношений, и трансформацию личности обучаю-
щихся. Цель данной работы – проанализировать 
социально-профессиональные риски цифрово-
го образования в условиях перехода к новому 
технологическому укладу в предсингулярный  
период.

Как отмечают Л.А. Василенко и Н.И. Меще-
рякова, современное общество переживает седь-
мую информационную революцию, этап, свя-
занный с процессами цифровизации всех сфер 
жизнедеятельности человека, возникновением 
проблем взаимодействия человека с искусствен-
ным интеллектом (ии), что позволило ученым 
выдвинуть вопрос о необходимости применения 
термина «цифровое общество» как этапа разви-
тия информационного общества [4, с. 46]. Иначе 
говоря, в цифровом обществе происходит ду-
блирование социальных институтов в цифровом 
пространстве, их взаимное дополнение и даже 
слияние. В настоящее время этот процесс ярко 
проявляется в образовании в смешанной модели 
обучения, где происходит интеграция офлайн- и 
онлайн-образования. Цифровизация образова-
ния привела к появлению концепции «цифрово-
го университета», качественно отличающегося 
от концепции классического университета, и 
современные реалии таковы, что классический 
университет как институт высшего профессио-
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нального образования уже не выдерживает кон-
куренции с цифровым.

В информационном (цифровом) обществе 
изменения происходят так быстро, что педагоги 
могут не успевать за ними, ужесточаются требо-
вания к умениям, навыкам и личностным каче-
ствам студентов и выпускников: помимо тради-
ционных коммуникативных навыков, требуются 
умения самопрезентации и выстраивания ком-
муникации в социальных сетях, способность к 
самостоятельному обучению и необходимость 
самодисциплины, требуются навыки исполь-
зования цифровых технологий, управления 
знаниями (находить, оценивать, применять и 
распространять информацию), способности к 
нестандартному мышлению. Чтобы быть кон-
курентоспособным на рынке труда, выпускни-
ку нужно быть гибким, уметь встраиваться и 
приспосабливаться к быстро меняющимся со-
циально-экономическим и социально-культур-
ным условиям, когда невозможно предсказать, 
каким будет рынок труда через 20–30 лет [14]. 
Среди тенденций и угроз в сфере образования на 
ближайшие 15–20 лет исследователи выделяют 
следующие: отслеживание цифрового следа об-
учающихся, возрастающую открытость знания, 
возрастание влияния больших данных и ИИ, 
распространение дипфейков, атаки на цифро-
вые инфраструктуры и иные кибератаки и даже 
угрозу исчезновения образовательных учрежде-
ний в физическом формате к 2040 г. [15]. Ско-
рость изменений приводит к нестабильности на 
рынке труда и в системе образования и возник-
новению противоречий в целях образования и 
методах передачи знаний.

Исторически профессиональное образова-
ние было основано на алгоритмах – заучивании 
информации и доведении до автоматизма про-
фессиональных навыков. В индустриальном 
обществе более половины населения заняты на 
производстве в промышленной сфере, рабочие 
выполняют стандартизированные действия, свя-
занные с обслуживанием машин. В информаци-
онном обществе значение алгоритмизированных 
действий падает в связи с массовой роботи-
зацией рабочих мест и широким внедрением 
ИИ в сферу умственного труда. Как отмечает  
С.С. Бескаравайный, умение и навыки работы с 
компьютерными программами и слабым ИИ уже 
не дают преимуществ на рынке труда, поскольку 
в будущем человек будет заменен компьютерами 
или компьютерными программами. Конкуриро-

вать на рынке труда с машинами сможет только 
когнитарий, способный к трансцендированию и 
созданию инновационных технологий, то есть 
выполнять те функции, которые пока не спосо-
бен выполнять компьютер [1]. То есть само по 
себе высшее образование не успевает за скоро-
стью научно-технических изменений, одновре-
менно происходит снижение ценности высше-
го образования из-за пресыщения рынка труда 
определенными специальностями, что приво-
дит к тому, что в социальной структуре обще-
ства происходит рост прекариата за счет людей с 
высшим образованием.

Эффективность цифрового обучения до-
стигается за счет повышения мотивации, вы-
страивания индивидуальных образовательных 
технологий обучающихся, обучения навыкам 
работы с большими массивами информации. 
Однако на практике погружение в цифровую об-
разовательную среду нередко приводит к обрат-
ным результатам. Как отмечают Ю.П. Игнатова,  
И.И. Макарова, В.П. Степаненко и А.А. Багда-
саров, результаты эмпирических исследований 
в области влияния информационно-коммуника-
ционных технологий на когнитивные способно-
сти учащихся противоречивы. Положительные 
результаты цифрового обучения у детей огра-
ничиваются временем использования цифро-
вых технологий: их чрезмерное использование 
ведет к перегрузке нервной системы (требуют 
высокой концентрации внимания), однако при 
соблюдении требований безопасности цифро-
вые технологии обучения повышают умствен-
ную работоспособность, хотя и не гарантиру-
ют эффективность обучения. Также выявлена 
зависимость от возраста обучающихся: чем в 
более раннем возрасте используется онлайн-
активность, тем негативнее она влияет на ин-
теллектуальное развитие [13]. Следует заме-
тить, что использование детьми и подростками  
онлайн-ресурсов далеко не ограничивается об-
разовательными целями, поколение Z факти-
чески «живет» в Интернете. По данным ВЦИ-
ОМ, в России ежегодно растет интенсивность 
пользования Интернетом среди всех возрастных 
групп, среди молодежи до 25 лет доля «heavy 
users» (то есть тех, кто пользуется сетью более 
4 часов в день) составляет 86 % [13]. Среди не-
гативного влияния цифровизации всего образа 
жизни на когнитивные процессы у школьников 
и студентов выделяются: образность восприятия 
материала, характерная для клипового мышле-
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ния, затруднение выделения смысла и понима-
ния аналогий между абстрактными понятиями 
[5], снижение времени концентрации внимания, 
противоречие между многозадачностью циф-
ровой среды и принципом монофокусности как 
базового атрибута функциональной организа-
ции сознания, развитие фрагментарной памяти 
в ущерб более глубоким, долговременным уров-
ням памяти, снижение развития воображения в 
раннем возрасте [7]. Иными словами, тотальная 
погруженность в цифровую среду молодого по-
коления не способствует развитию интеллекту-
ального капитала в той степени, которая необ-
ходима для конкурирования на рынке труда в  
эпоху ИИ. 

Первоначально техника замещала функции 
человеческого тела, сейчас она начала замещать 
функции интеллекта. Современному школьнику 
или студенту уже даже необязательно овладевать 
навыками поиска необходимой информации в 
Интернете, как это было в первые десятилетия 
XXI в., с помощью ИИ обучающийся может ре-
шать текущие задания и «писать» выпускные 
квалификационные работы. Помимо фальсифи-
кации учебной (и научной) деятельности, совре-
менные информационные технологии изменяют 
саму структуру личности: Интернет перестает 
быть хранилищем информации, а начинает вы-
ступать внешним по отношению к человеческой 
памяти носителем. Сам процесс поиска инфор-
мации перестает носить творческий исследова-
тельский характер и заменяется стратегией за-
проса. Как отмечает А.В. Карпов, «внутренний 
поиск заменяется внешним сканированием и 
фильтрацией, вследствие чего существенно ре-
дуцируется сама активность, направленная на 
информационное обеспечение деятельности» 
[7], таким образом, нарастает арефлексивность 
человеческого мышления. Возникает противо-
речие между алгоритмизацией как проявлением 
машинного начала и рефлексивностью как про-
явлением человеческого начала [7]. Увеличение 
количества поступающей извне информации 
приводит к снижению ее качественной обра-
ботки человеческой психикой, в результате чего 
происходит алгоритмизация информационного 
поведения человека. Но, как мы уже отметили 
выше, алгоритмизация и мышления, и действий 
не востребована в условиях шестого техноло-
гического уклада, поскольку алгоритмизиро-
ванные действия выполняются компьютерны-
ми программами и роботами. Таким образом, 

тотальное погружение обучающихся с раннего 
возраста в цифровую среду несет в себе риски 
не только дегуманизации мышления, но и вос-
требованности выпускников на рынке труда в 
ближайшем будущем.

Цифровизация образования влечет за собой 
риски не только для рынка труда выпускников, 
но и для рынка труда преподавателей. Очевидно, 
что информатизация и цифровизация образова-
ния могут привести к сокращению потребности 
вузов в прежнем количестве преподавателей, 
ведь многие функции живых сотрудников уже 
могут выполнять чат-боты и обучающие про-
граммы, а дистанционное обучение требует 
минимального участия «живого» педагога. Это, 
в свою очередь, усиливает тенденции дегума-
низации образования, поскольку утрачивается 
непосредственное общение между педагогом и 
обучающимися, недостаточно развиваются ком-
муникативные навыки школьников и студентов, 
они ограничены в возможности вступить в дис-
куссию, перестают воспринимать преподава-
теля как авторитетного носителя информации, 
роль педагога редуцируется до уровня модера-
тора цифровой образовательной среды, которая 
в силу своей специфики также алгоритмизиро-
вана и стандартизирована. Поэтому, несмотря 
на все преимущества цифрового образования, 
многочисленные исследования отмечают аксио- 
логические риски при переходе от классиче-
ского университета к цифровому, связанные с 
ослаблением функций университета как агента 
социализации, транслирующего традиционные 
духовно-нравственные ценности общества но-
вым поколениям [3; 8; 11]. Следует отметить, 
что трансформация классического универси-
тета в цифровой среде фактически еще только 
началась, и новый тип университета со време-
нем сможет встроить классическую универси-
тетскую этику в систему ценностей высшего 
образования нового типа, что требует соответ-
ствующей переподготовки и повышения квали-
фикации преподавателей в сфере высшего про-
фессионального образования.

Несмотря на аксиологические и антрополо-
гические риски, непрерывное образование яв-
ляется объективной потребностью настоящего 
времени, поскольку только таким образом про-
фессиональное образование может быть гиб-
ким, подстраиваться под быстро меняющиеся 
потребности рынка труда в условиях предсингу-
лярного периода и препятствовать обесценива-
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нию высшего образования. 
Выводы. Таким образом, технологиче-

ская сингулярность обуславливает следующие  
социально-профессиональные риски: отстава-
ние высшего профессионального образования 
от быстро изменяющихся потребностей рынка 
труда, что вызвано сокращением промежутка 

времени между появлением новых технологий 
и их внедрением в производство; риск конку-
ренции выпускников с искусственным интел-
лектом; изменение когнитивных особенностей 
личности обучающихся, не соответствующее 
потребностям рынка труда; изменение роли пре-
подавателей в образовательном процессе. 
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Аннотация: В статье представлен теоре-
тический анализ механизмов преодоления ин-
формационной неопределенности в рамках 
развития медиакомпетентности школьников. 
Цель статьи – дать теоретическое обоснование 
механизма преодоления информационной не-
определенности, которая развивается в процес-
се социально-педагогического сопровождения 
развития медиакомпетентности. Задачи иссле-
дования: теоретически обосновать, методиче-
ски обеспечить и экспериментально проверить 
эффективность социально-педагогического со-
провождения развития медиакомпетентности у 
обучающихся юношеского возраста. Таким ме-
ханизмом является обоснованное доверие. 

В современном мире все большую роль 
играет экосистема электронных социальных се-
тевых медиа, она замыкает человека в рамках 
информационного пузыря, который приводит ко 
всевозрастающей проблеме социальной, инфор-
мационной, нравственной неопределенности, из 
которой выхода нет [4]. 

В решении данной проблемы весьма суще-
ственное место занимает медиакомпетентность, 
которую определяет в своих работах А.В. Федо-
ров [8]. Но каков механизм преодоления неопре-
деленности в рамках конкретного индивида, и в 
рамках каких ценностно-смысловых представ-
лений должны строиться оценка, выбор, анализ, 
создание и передача контента? Таким образом, 
возникает востребованность в таком механиз-
ме, который обеспечивал бы редукцию данной 
неопределенности, а значит, обеспечивал бы 

снижение проблем взаимодействия, уровня воз-
никновения рисков в процессе взаимодействия, 
учитывая при этом, что механизм будет иметь 
практическую значимость, если будет обладать 
свойствами ценности, что станет основанием 
мотивации конкретного поведения. Таким от-
ветом может быть аксиологическое отношение 
к конкретному механизму, которое формируется 
в рамках медиакомпетентности у обучающихся.

Таким образом, цель статьи – предложить 
механизм преодоления неопределенности, воз-
никающей в рамках электронного взаимодей-
ствия, обладающего аксиологической харак-
теристикой, который можно использовать в 
рамках формирования медиакомпетентности об-
учающихся.

Если рассматривать взаимодействие между 
индивидуумом как наблюдателем и электронны-
ми социальными сетевыми медиа с точки зрения 
взаимодействия двух типов систем – личност-
ной и социальной – по формуле «система –  
окружение», следуя идеям Н. Лумана [2], мож-
но выявить соотношение (спектр) механизмов 
преодоления социальной, информационной, 
нравственной неопределенности (рис. 1). Со-
гласно Н. Луману [2], можно выделить три меха-
низма редукции социальной, информационной, 
нравственной неопределенности: осведомлен-
ность, уверенность, доверие. Подход Н. Лумана 
[2] рассматривает взаимодействие в рамках за-
крытых систем, что удобно для моделирования 
ситуации, но не с точки зрения учета всех воз-
можных процессов взаимодействий и влияний, 
поэтому нами взяты во внимание: идеи К. Харта 
[1], который, кроме «уверенности», «доверия», 
предлагал «веру» как механизм преодоления 
социальной, информационной, нравственной 
неопределенности конкретным индивидуумом, 
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что располагается дальше от «доверия» по своей 
сути и содержанию; идеи Т. Ямагиши [3], кото-
рый выделяет, кроме «доверия», «уверенности», 
еще и «уверенность в безопасности», от «уве-
ренности» Н. Лумана она отличается своей обо-
снованностью и тем, что находится между «ос-
ведомленностью» и «уверенностью».

В сущности, данные механизмы редукции 
информационной неопределенности позволя-
ют проследить несколько тенденций. От осве-
домленности до веры уменьшается количество 
механизмов социализации, участвующих в 
формировании механизмов преодоления ин-
формационной неопределенности, а значит, чем 
меньше механизмов социализации задействова-
но, тем менее стабильны механизмы преодоле-
ния информационной неопределенности. Чем 
выше информационная неопределенность, тем 
выше индивидуальные усилия по ее преодоле-
нию. Чем ниже информационная неопределен-
ность, тем выше роль социальных решений. Чем 
выше информационная неопределенность, тем 
хуже работают социум, социальные институты 
как системы. Чем значительней роль социаль-
ных решений (воздействий), тем более стабиль-
ны механизмы преодоления информационной 
неопределенности, но чем выше роль общесоци-
альных решений, тем менее гибкими являются 
механизмы редукции информационной неопре-
деленности и др.

Таким образом, стоит обратить внимание, 
что преодоление информационной неопределен-
ности в электронных социальных сетевых медиа 

возможно с помощью двух механизмов редук-
ции – это «уверенность» и «доверие».

Доверие, так как в рамках электронных со-
циальных сетевых медиа имеет место взаимодей-
ствие между конкретными индивидами. Уверен-
ность, так как электронные социальные сетевые 
медиа обладают характеристиками социального 
института, индивид, использующий его чаще 
всего, обладает социальной ролью, при этом ча-
сто скрытую, что согласуется с тем, что экоси-
стема электронных социальных сетевых медиа 
находится в процессе становления социальным 
институтом. Поэтому проблематичным является 
выделение одного или другого механизма как 
наиболее действенного, но стоит обозначить, 
что этот механизм более независим от прямого 
социального воздействия, чем уверенность, но и 
более формализован. Данный предполагаемый 
механизм более динамичен, чем обычное дове-
рие, тем самым этот механизм находится между 
уверенностью и доверием, а так как взаимо-
действие сетевое (сравнительное равное), то и 
этот механизм все же ближе к доверию, которое 
имеет формализованные в обществе способы 
достижения или обоснования. Следует предста-
вить этот механизм как «обоснованное доверие»  
(рис. 2), или доверие, которое достигается на 
основе знаний социальных институтов и их 
работы, но недостаточно лишенное информа-
ционной неопределенности, определяется оно 
степенью доверия к конкретному источнику 
информации на основании качества предостав-
ляемого этим источником контента. Поэтому 

Рис. 1. Соотношение механизмов редукции информационной неопределенности  
в соотношении социальных и индивидуальных усилий 
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данный механизм редукции неопределенности 
возможен, так как мы рассматриваем обоснован-
ное доверие не к индивидууму или социальному 
институту, а к контенту, который продуцируют 
электронные социальные сетевые медиа как 
социальный институт с помощью конкретных  
субъектов.

В сущности, доверие – это ценностная по-
зиция, которая выделяет какие-то отношения 
из общей системы отношений, поэтому «обос- 
нованное доверие» проявляется как ценность и 
должна входить в компоненты медиакомпетент-
ности учащихся, так как «ценности составляют 
мотивационную основу поведения» [6].

Руководствуясь идеями Ж.В. Горькой [5], 
О.М. Краснорядцевой [7], можно заключить, что 
механизм «обоснованного доверия» как способ 
преодоления информационной неопределенно-

сти имеет значение в контексте отдельной лич-
ности с точки зрения готовности применения 
обоснованного доверия, а это значит, что готов-
ность применения «обоснованного доверия» как 
механизма преодоления информационной не-
определенности состоит из аксиологического и 
процессуального компонентов.

Таким образом, готовность применения  
обоснованного доверия как механизма пре-
одоления информационной, социальной и 
нравственной неопределенности, порождае-
мой современными электронными средства-
ми взаимодействия, имеет все основания быть 
включенным в рамки развиваемых компонен-
тов медиакомпетентности учащихся, а в рамках  
социально-педагогического сопровождения раз-
вития медиакомпетентности – это еще и профи-
лактика рискованного поведения учащихся.
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Аннотация: Цель статьи – определить наи-
более распространенные методы интенсивного 
обучения языку: метод грамматического пере-
вода, прямой метод, аудиолингвальный метод 
и коммуникативное обучение, с указанием их 
исторического происхождения и характерных 
особенностей, а также провести анализ сильных 
и слабых сторон для будущего обучения. Новиз-
на исследования обусловлена тем, что в статье 
также делается попытка выяснить, успешны ли 
упомянутые методы в глобализированной среде. 
Актуальность исследования обусловлена тем, 
что методики интенсивного обучения англий-
скому языку должны учитывать современные 
компетенции учащихся. В результате исследо-
вания были изучены данные методы, ключевые 
принципы и характеристики. 

В качестве исследования методик интенсив-
ного обучения английскому языку рассмотрим 
один из самых редко используемых в настоящее 
время методов – метод грамматического перево-
да. Зарождение метода грамматического перево-
да как классического метода обучения иностран-
ному языку относится к концу XIX – началу  
ХХ в. Метод предполагает, что изучение грамма-
тики целевого языка поможет учащимся лучше 
познакомиться с грамматикой своего родного 
языка, чтобы помочь им лучше писать и гово-
рить [4]. 

Ниже приведены основные характеристики 
метода.

1. Занятия ведутся на родном языке.
2. Большая часть словарного запаса препо-

дается в виде списков изолированных слов.
3. Подробные объяснения тонкостей грам-

матики.
4. Чтение сложного классического текста.
5. Тексты рассматриваются как упражне-

ния по грамматическому анализу.
6. Уделяется мало внимания произно- 

шению.
Учитывая упомянутые характеристики, 

можно сказать, что в рамках метода грамма-
тического перевода иностранная фразеология 
тщательно объясняется, наблюдается быстрое 
расширение словарного запаса учащихся, этот 
метод может использовать учитель средней 
квалификации, также улучшается знание уча-
щимися родного языка и легко проверяется по-
нимание. Помимо этих достоинств, у метода 
грамматического перевода есть ряд недостатков. 
Говорение как важный метод игнорируется. Точ-
ный перевод невозможен, поскольку он поощря-
ет только буквальный перевод [1].

Как и метод грамматического перевода, пря-
мой метод обучения иностранным языкам так-
же является классическим методом. Этот метод 
вошел в практику, когда метод грамматического 
перевода оказался не очень эффективным в под-
готовке учащихся к использованию целевого 
языка для общения [5]. 

Реформы преподавания языка в XIX в. пред-
ставляли собой фундаментальный переход от 
грамматического перевода к прямому методу 
обучения иностранным языкам. Название про-
исходит от того факта, что значение на изучае-
мом языке напрямую передается посредством 
демонстрации и принципа наглядности.

Дж. Ричардс и Т. Роджерс суммировали сле-
дующие принципы [2].

1. Обучение в классе велось исключитель-
но на изучаемом языке.
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2. Преподаются только повседневная лек-
сика и предложения.

3. Навыки устного общения развивались в 
ходе тщательно ступенчатого обмена вопросами 
и ответами между учителями и учениками в не-
больших классах.

4. Грамматика преподавалась индуктивно.
5. Новые учебные положения были пред-

ставлены устно.
6. Конкретная лексика преподавалась по-

средством демонстрации предметов и картинок. 
Абстрактная лексика преподавалась путем ассо-
циации идей.

7. Особое внимание уделялось правильно-
му произношению и грамматике.

В ответ на метод грамматического перевода 
прямой метод обучения преодолел два основных 
недостатка. Внимание к подбору словарного за-
паса и систематическому изложению получило 
высокую оценку этого метода. В этой связи важ-
но отметить, что студенты, использующие этот 
метод, получают больше возможностей слушать 
устную речь. Таким образом, они смогут думать 
на целевом языке без вмешательства на родном 
языке, а способность думать и говорить на целе-
вом языке вызовет у учащихся уверенность. По-
мимо упомянутых преимуществ, это был один 
из методов, вызвавших наибольшее количество 
споров и академических дискуссий.

Кроме того, для обучения через прямой ме-
тод обучения иностранным языкам требуются 
учителя, которые являются носителями языка 
или свободно владеют им на уровне носителей.

Аудиолингвальный метод раньше называл-
ся армейским методом. Во время войны амери-
канские власти осознали необходимость в пере-
водчиках различных языков для целей общения, 
чтобы знать языки своих союзников и врагов. 
Так, в 1942 г. была создана Программа армей-
ской специализированной подготовки. 

Программа армейской специализированной 
подготовки просуществовала всего два года, но 
получила значительное внимание в популярной 
прессе и академическом сообществе. 

Д. Ларсен-Фриман и М. Андерсон пере-
числили следующие основные характеристики  
аудиолингвального метода [2].

1. Цель метода – активно использовать це-
левой язык.

2. Учитель подобен руководителю орке-
стра, он направляет и контролирует языковое 
поведение своих учеников. Учащиеся повторя-

ют языковую модель учителя.
3. Новая лексика и структурные модели 

представлены посредством диалогов. Диалоги 
разучиваются посредством подражания и повто-
рения.

4. Грамматика преподается индуктивно.
5. В ситуативных упражнениях существует 

взаимодействие «ученик – ученик».
6. Язык в данном методе находился под 

влиянием межкультурного общения (образа 
жизни носителей целевого языка).

7. В то время как учащиеся осваивают зву-
ковую систему и грамматические модели, вни-
мание к словарному запасу в контексте ограни-
чено. Соблюдается порядок проявления навыков 
(аудирование, говорение, чтение и письмо). Ос-
новная теория заключается в том, что хорошие 
слушатели и ораторы становятся лучшими чита-
телями и писателями. Таким образом, это приво-
дит к преимуществам правильного произноше-
ния с особым вниманием к интонации.

Техника запоминания и тренировки может 
быть скучной, и только творческий учитель мо-
жет свести ее к минимуму. Чтобы добиться успе-
ха, учитель должен быть хорошо обученным и 
находчивым человеком, чтобы изобретать новые 
способы подачи материала, поэтому оппоненты 
считают процесс механического заучивания ос-
новным недостатком этого метода.

Коммуникативное обучение языку – это ре-
акция на классические методы (грамматический 
метод и аудиолингвальный метод), когда линг-
висты пришли к выводу, что студенты не знают, 
как использовать изучаемый язык в коммуника-
тивных целях. Подход коммуникативного обуче-
ния языку был разработан Робертом Лэнгсом в 
начале 1970-х гг., вскоре он завоевал популяр-
ность и был принят на уровне начальной, сред-
ней и высшей школы. Появление коммуникатив-
ного обучения языку произошло, когда область 
преподавания языка нуждалась в переменах, 
поскольку традиционные языковые программы, 
такие как грамматические и ситуационные про-
граммы, не смогли развить у учащихся способ-
ность использовать язык для общения, поэтому 
лингвисты попытались разработать программу, 
которая могла бы выполнить коммуникативную 
задачу.

Целью коммуникативного обучения язы-
ку является развитие коммуникативной компе-
тентности учащихся, тогда как грамматический 
метод развивает грамматическую компетент-
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ность учащихся. Коммуникативная компетент-
ность представляет собой комбинацию базовой 
системы знаний и навыков, необходимых для 
общения. Концепция коммуникативной компе-
тентности была разработана в рамках социо-
лингвистики.

Джек К. Ричардс перечислил следующие 
аспекты языкового знания в рамках коммуника-
тивной компетенции [3].

1. Умение использовать язык для различ-
ных целей и функций.

2. Навык использования языка в зависи-
мости от обстановки и участников (например, 
знать, когда использовать неофициальную речь 
или когда использовать язык уместно для пись-
менного, а не устного общения).

3. Знать, как создавать и понимать раз-
личные типы текстов (например, интервью,  
беседы).

4. Умение поддерживать общение, несмо-
тря на ограничения в знании языка (например, 
посредством использования различных видов 

коммуникативных стратегий).
Коммуникативное обучение как новейший 

метод преподавания языка направлен на раз-
витие речевой компетентности учащихся. Этот 
метод широко используется для преподавания 
английского языка во всем мире. Наконец, вы-
шеперечисленные методы оказались наиболее 
влиятельными методами обучения языку, даже в 
контексте, которому не способствуют передовые 
технологии [4].

Таким образом, за последние пятьдесят лет 
преподавание языка претерпело различные из-
менения, и особенности интенсивного обучения 
языку способствовали переосмыслению ключе-
вых подходов к разработке учебных программ 
и методологии. Важно отметить, что любое ис-
следование, целью которого является внести 
новые идеи и решения в методы преподавания 
английского языка, должно тщательно проана-
лизировать и оценить сильные и слабые сторо-
ны различных интенсивных методов преподава-
ния языка. 
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Аннотация: Целью исследования являет-
ся определение системы семейных ценностей 
в молодежной среде, а также условий, способ-
ствующих эффективному их укреплению. За-
дачи: изучить основные семейные ценности в 
молодежной среде, а также теоретически обос- 
новать необходимость определения условий, 
способствующих эффективному укреплению 
этих ценностей. Гипотеза исследования: про-
блема укрепления семейных ценностей в мо-
лодежной среде является актуальной и требует 
определения условий, способствующих эффек-
тивной реализации данного процесса. Для про-
верки данной гипотезы мы использовали тео-
ретические методы исследования, в частности 
анализ научных данных по исследуемой пробле-
ме. Результаты исследования: посредством ана-
лиза состояния проблемы определены основные 
виды семейных ценностей в молодежной среде, 
а также выделены условия, обеспечивающие их 
укрепление. 

Основой жизни и благополучия человека и 
устойчивости функционирования общества яв-
ляется семья. Это фундаментальная основа об-
щества, придающая ему стабильное состояние 
и помогающая увеличивать население в каждом 
следующем поколении. Конечно, семья разви-
вается параллельно с развитием общества и ме-
няется вместе с изменениями самого общества. 
Однако в современной ситуации глобальных 

социальных и культурных изменений семейные 
отношения теряют свое институциональное зна-
чение, традиции и ценности семьи оказываются 
невостребованными обществом. Сегодняшняя 
российская реальность порождает много вопро-
сов относительно настоящего и будущего стра-
ны, и, конечно же, в эпицентре данной пробле-
матики находится молодежь со своим видением 
мира, ценностными ориентациями, поведен-
ческими установками и жизненными приори- 
тетами.

В этой связи становятся важными цели и за-
дачи, обозначенные в ряде документов нашего 
государства. Согласно Концепции государствен-
ной семейной политики в Российской Федера-
ции на период до 2025 г. и Стратегии развития 
воспитания в Российской Федерации на период 
до 2025 г., родители признаются полноправными 
субъектами воспитательного и образовательного 
процессов. В указе Президента РФ от 17.05.2023 
№ 358 «О стратегии комплексной безопасности 
детей в РФ на период до 2030 года» к одной из 
основных угроз безопасности детей относит-
ся изменение представлений о традиционных  
духовно-нравственных, в том числе семейных 
ценностях.

Анализ исследований современных педаго-
гов и психологов указывает на необходимость 
определения понятий «ценность» и «семейные 
ценности», а также комплексного формирования 
семейных ценностей у подрастающего поколе-
ния. По мнению Д.В. Медковой, «ценность» –  
это положительная или отрицательная значи-
мость объектов окружающего мира; оценка, 
определяемая не столько свойствами предме-
тов самих по себе, сколько их вовлеченностью в 
сферу человеческой жизнедеятельности, челове-
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ческими интересами, потребностями, социаль-
ными отношениями. То есть все многообразие 
предметов и явлений окружающего человека 
мира оценивается в этом случае с точки зрения 
полезности, необходимости для обеспечения 
жизнедеятельности.

М. Рокич определяет ценность как «устой-
чивое убеждение в том, что определенный спо-
соб поведения или конечная цель существова-
ния предпочтительнее с личной или социальной 
точки зрения, чем противоположный или обрат-
ный им способ поведения либо конечная цель 
существования». 

Система ценностей, сформировавшаяся у 
индивида в процессе социализации, помогает 
ему легко и просто классифицировать многооб-
разие явлений и предметов действительности 
с точки зрения их полезности, необходимости. 
Она позволяет организовать, систематизировать 
разнообразную информацию, которую индивид 
получает от окружающего мира для удовлетво-
рения своих собственных потребностей, жела-
ний и намерений.

Итак, ценностные ориентации личности ба-
зируются на сформировавшихся потребностях 
личности, ее желаниях, стремлениях. Как спра-
ведливо отмечал С.Л. Рубинштейн, «ценности –  
не вещь, не явление, взятые сами по себе, без-
относительно к человеку. Ценности – это вещи, 
обращенные к человеку с точки зрения их значи-
мости для человека». Опираясь на эту позицию, 
автор приходит к мнению, что семья существу-
ет не только потому, что выполняет жизненно 
важные функции для человека и общества, но и 
потому, что отвечает личностным потребностям 
человека, а именно: вступление в брак, рожде-
ние, содержание и воспитание детей.

Н.И. Лапина под семейными ценностями 
понимает определенные духовные и нравствен-
ные ориентиры, служащие эталоном, идеалом и 
определяющие целенаправленный процесс соз-
дания идеальной семьи.

Исследователи выделяют различные типо-
логии семейных ценностей. Традиционно выде-
ляют три группы ценностей.

1. Ценности, определяющие отношения 
между супругами, а именно: ценности брака, 
равноправие супругов, межличностные комму-
никации между супругами, взаимоподдержка и 
взаимопонимание.

2. Ценности, определяющие родительскую 
позицию: ценность детей (многодетность, мало-

детность, бездетность); ценности воспитания и 
социализации детей в семье.

3. Ценности, связанные с родством: нали-
чие родственников (например, братьев и сестер), 
взаимодействие и взаимопомощь между род-
ственниками.

В другой классификации группы семейных 
ценностей разделяют по их функциональному 
значению. 

1. Репродуктивная функция считается ос-
новной семейной функцией, обеспечивающей 
воспроизводство населения. Ценностями дан-
ной функции являются дети, родительство.

2. Воспитательная функция семьи состоит 
в том, что удовлетворяются индивидуальные по-
требности в отцовстве и материнстве; в контак-
тах с детьми и их воспитании. Ценностями дан-
ной функции являются любовь и забота как по 
отношению к себе, так и по отношению к своим 
близким. 

3. Хозяйственно-бытовая функция семьи 
заключается в удовлетворении материальных 
потребностей семьи (в пище, крове и т.д.). К 
данной функции относят ценности, связанные 
с поддержанием жизнедеятельности членов се-
мьи и детей после их рождения, а также здоро-
вым образом жизни, оптимальной средой суще-
ствования.

4. Функция первичного социального кон-
троля состоит в обеспечении выполнения соци-
альных норм членами семьи, и ценностью дан-
ной функции являются морально-нравственные 
устои. 

5. Функция духовного (культурного) обще-
ния обеспечивает удовлетворение потребностей 
в совместном проведении досуга, взаимном ду-
ховном обогащении. Ценностью данной функ-
ции являются внутрисемейное общение, духов-
ное обогащение. 

6. Социально-статусная функция заклю-
чается в удовлетворении потребностей членов 
семьи в социальном продвижении. Ценностью 
данной функции является семейный статус (су-
пруг, родитель). 

7. Досуговая функция ориентирована на 
оптимизацию организации свободного семейно-
го времени. Ценностью данной функции являет-
ся совместный отдых. 

8. Эмоциональная функция семьи призва-
на обеспечить удовлетворение ее членами по-
требностей в симпатии, уважении, признании, 
эмоциональной поддержке, психологической 
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защите. Ценностями данной функции являются 
счастье, любовь.

Современные реалии свидетельствуют об 
изменении у молодежи системы ценностных 
ориентаций на создание семьи, ее сохранение 
и реализацию основных функций. Удовлетво-
рение потребности в семейных отношениях 
конкурирует со стремлением к высокому про-
фессиональному статусу и карьерному росту, 
благополучию и высокому уровню потребления, 
что, естественно, препятствует созданию полно-
ценных, благополучных семей.

К сожалению, можно констатировать, что 
у довольно значительной части молодежи фор-
мируется искаженное представление о семье и 
семейных ценностях, наблюдается приоритет 
независимости и профессиональной самореали-
зации. В связи с этим создание семьи планирует-
ся молодежью как нечто отдаленное, что должно 
произойти только после построения успешной 
карьеры. Как отмечается во многих источниках, 
сегодняшняя ситуация в России в целом харак-
теризуется изменением отношения к институ-
ту семьи, родительству; снижением количества 
официально заключенных браков, увеличени-
ем возраста вступления в брак, снижением по-
пулярности заключения брака и ростом числа 
разводов и др.; принятием сожительства как 
нормы; недостаточным уровнем рождаемости, 
отсрочиванием деторождения; обнаруживаются 
также проблемы «неготовности» к материнству 
и отцовству, что является одной из причин ро-
ста числа социальных сирот и детей, подверга-
ющихся жестокому обращению в собственной 
семье.

Анализ различных исследований позволил 
определить основные задачи в работе с молоде-

жью, а именно: создание позитивного отноше-
ния в молодежной среде к семье и браку, фор-
мирование образа молодой семьи, поддержание 
осознанного родительства, пропаганда традици-
онных семейных ценностей. Решение этих задач 
в ситуации обучения в образовательных учреж-
дениях образования может быть эффективным 
при условии организации целенаправленной 
деятельности в этом направлении, использова-
ния потенциала дисциплин учебного плана и 
различных форм внеучебной деятельности, под-
бора целесообразных форм, методов и средств 
обучения и воспитания. 

Несомненно, для современной молодежи 
необходим учебный курс, который был бы на-
правлен на укрепление семейных ценностей 
в сознании молодежи. Среди наиболее важ-
ных целесообразно затронуть вопросы, исхо-
дящие из наиболее острых проблем молодой 
семьи, а также из желаний самого молодого  
поколения. 

Образовательный и воспитательный по-
тенциал во многом должен лежать в плоскости 
внеучебного процесса, где могут взаимодей-
ствовать непосредственные участники образо-
вательного процесса (учащиеся, педагоги, ру-
ководители образовательной организации) и его 
косвенные участники – социальные партнеры, 
представители системы здравоохранения, со-
циальных служб, общественных организаций. 
Чтобы преодолеть негативный характер транс-
формации семейных ценностей, необходимы 
комплексная целенаправленная работа в данном 
направлении, поиск новых путей, технологий 
пропаганды позитивного опыта семейной жизни 
в контексте межпоколенных различий, происхо-
дящих в современном обществе.
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коМПЛекснЫй ПодХод к ВоВЛечениЮ 
РаБоТникоВ угоЛоВно-исПоЛниТеЛЬной 

сисТеМЫ В ВоЛонТеРские дВиЖениЯ и ПРоекТЫ
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система; волонтерское движение; поддержка 
добровольчества; эффективные методы вовлече-
ния; комплексный подход.

Аннотация: Цель данной статьи – актуа-
лизировать проблемы участия работников уго-
ловно-исполнительной системы в волонтер-
ских движениях и проектах. Задачами статьи 
являются: анализ используемых эффективных 
методов вовлечения, выделение основных на-
правлений их совершенствования. Решение за-
дач осуществляется на основе общенаучных 
методов. Используя методы теоретического ана-
лиза, обобщения опыта имеющихся научных ис-
следований, автор обосновывает необходимость 
внедрения комплексного подхода в практику во-
влечения работников уголовно-исполнительной 
системы в волонтерские движения и проекты. 

Вовлечение работников уголовно-испол-
нительной системы (далее – уис) в волонтер-
ские движения и проекты требует комплексного 
подхода. Необходимо развитие инфраструктуры 
методической, информационной, консультаци-
онной, образовательной и ресурсной поддержки 
добровольческой (волонтерской) деятельности 
в уголовно-исполнительной системе. Явление 
добровольчества в обществе в целом и в УИС в 
частности требует научного анализа [1–4].

Широкое внедрение комплексного подхода 
в практику изучения явлений и процессов пред-
полагает понимание его сущности и особен-
ностей приложения. Автор согласен с мнением  
Г.В. Лаврентьева, который считает, что «важны-
ми методологическими проблемами являются: 
исследование комплексов как реальных объек-

тов социальной действительности; определение 
сущностных признаков комплексов, выделяю-
щих их из всего многообразия системных объек-
тов; выявление сущности комплексного подхо- 
да … как методологического принципа, опреде-
ляющего процессы формирования, изучения и 
управления комплексами» [5, с. 16]. 

Наиболее эффективные методы вовлече-
ния работников УИС в волонтерские движения 
и проекты включают в себя информирование и 
просвещение, мотивацию. Также при органи-
зации волонтерской деятельности необходимо 
учитывать личные интересы работников УИС, 
осуществлять введение системы поощрения, 
применяемой в связи с осуществлением волон-
терской деятельности. 

Необходимы создание комфортных условий 
для участия, организация интересных и значи-
мых проектов, участие в командных меропри-
ятиях, стимулирование личной заинтересован-
ности (предоставление дополнительных дней 
отдыха, направление на волонтерские слеты и 
мастер-классы, участие в качестве волонтеров 
в мероприятиях международного и всероссий-
ского уровней). Кроме того, целесообразно ис-
пользовать следующие методы и формы вовле-
чения работников УИС, ветеранов и членов их 
семей в современные волонтерские движения и  
проекты.

1. Проведение обучающих программ и тре-
нингов по волонтерству, чтобы помочь работни-
кам УИС, ветеранам и членам их семей развить 
навыки и знания, необходимые для успешного 
участия в волонтерских проектах.

2. Создание специальных программ поощ-
рения и мотивации для участия в волонтерских 
акциях. Например, можно предоставлять бону-
сы или дополнительные выходные дни за уча-
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стие в определенном количестве волонтерских 
мероприятий.

3. Расширение партнерских отношений с 
организациями и благотворительными фондами, 
которые занимаются организацией волонтер-
ских проектов. Это поможет расширить возмож-
ности для участия работников УИС, ветеранов 
и их семей в различных волонтерских и благо-
творительных инициативах.

4. Создание волонтерских программ вну-
три самой УИС, где сотрудники могут участво-
вать в различных проектах, направленных на по-
мощь нуждающимся людям.

5. Проведение информационных кампаний 
и мероприятий, направленных на привлечение 
внимания к волонтерству и его значимости для 
общества.

6. Создание специализированных групп 
в социальных сетях или мессенджерах, где со-
трудники УИС, ветераны и члены их семей мо-
гут общаться друг с другом, делиться опытом и 
находить новые возможности для участия в во-
лонтерских проектах. А также дополнительное 
поощрение за социально значимые статусы.

Эти методы помогут стимулировать участие 
работников УИС в современных волонтерских 
движениях и создать благоприятную атмосферу 
для развития волонтерства в пенитенциарной 
системе в целом.

Для повышения эффективности вовлечения 
работников УИС в современные волонтерские 
движения и проекты рекомендуется проводить 
работу по разъяснению и пропаганде ведения 
волонтерской деятельности, регулярному ин-
формированию на занятиях по служебной под-
готовке о предстоящих волонтерских акциях и 
мероприятиях. 

Активно эта работа по вовлечению в волон-
терские движения работников УИС, ветеранов и 
членов их семей проводится в образовательных 
организациях ФСИН России. Она осуществляет-
ся в контексте общих мероприятий, проводимых 
в регионах и в стране, а также в рамках инте-
грации в соответствующие региональные волон-
терские движения и проекты. Многоплановость 
и многофункциональность этого движения по-
зволяет определить направления волонтерства 
работников УИС, ветеранов и членов их семей. 

Очевидно, что они соответствуют профилю 
подготовки специалистов по работе с людьми, в 
том числе испытывающими определенные про-
блемы в процессе социализации и воспитания, 

находящимися в трудной жизненной ситуации, 
нуждающимися в помощи, поддержке и защите 
со стороны других неравнодушных людей. Важ-
нейшими среди этих направлений являются: 
социальная, педагогическая, психологическая, 
юридическая и иная помощь сиротам и социаль-
ным сиротам в преодолении трудной жизненной 
ситуации; забота и помощь детям, склонным к 
различным формам отклоняющегося поведе-
ния, подросткам, состоящим на разнообразных 
видах воспитательно-профилактического уче-
та, подвергающимся по решению судов прину-
дительным мерам воспитательного характера  
и т.д.; юридическое консультирование населе-
ния; социально-психологическая, юридическая 
и иная помощь семьям погибших и инвалидам 
СВО; поисковые мероприятия по розыску про-
павших и других людей, а также оказание им 
первичной психологической помощи.

С целью повышения эффективности вовле-
чения работников УИС, ветеранов и членов их 
семей в современные волонтерские движения 
и проекты необходимо четкое организацион-
ное оформление волонтерских организаций в 
ведомственных вузах, с этой целью необходимо 
проводить разъяснительно-пропагандистскую 
работу; на основе уже имеющихся положений 
разработать проект положения о волонтерской 
организации; провести организационные со-
брания волонтерских организаций и выборы ру-
ководителя, его заместителей по направлениям 
работы; зарегистрировать членов волонтерских 
организаций с выдачей личных книжек волон-
тера; организовать взаимодействие с иными во-
лонтерскими организациями регионального и 
федерального уровней, со средствами массовой 
информации, обучение волонтеров практиче-
ской работе, стимулировать наиболее активных 
из них. Руководство волонтерских организаций 
по инициативе общественных организаций и 
самих работников УИС и ветеранов могут ор-
ганизовывать работу волонтеров и по другим 
направлениям, что также должно получить нор-
мативное закрепление в положении о волонтер-
ских организациях [6, с. 74–75]. 

В качестве примера можно привести опыт 
Самарского юридического института ФСИН 
России, где к процессу вовлечения курсантов в 
добровольческую деятельность подошли с по-
зиции формирования духовно-нравственных ка-
честв личности. 

Действительно, нельзя не согласиться с мне-
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нием С. Пиюковой, что «волонтерство имеет под 
собой высокую нравственную основу и позволя-
ет по-другому взглянуть на существующие в со-
временном мире отношения людей. Волонтеры 
совершают бескорыстные поступки по доброй 
воле, руководствуясь душевным порывом..., ос-
нованном на таких нравственных качествах, как 
сочувствие, милосердие, взаимопомощь... Дея-
тельность добровольцев института направлена в 
первую очередь на помощь остро нуждающимся 
слоям населения (престарелым, беспризорным 
детям, людям с ограниченными возможностями 
и т.д.). Основные направления работы отряда: 
социальное патронирование учреждений для 

детей-сирот; помощь людям с ограниченными 
возможностями; пропаганда здорового и без-
опасного образа жизни» [7, с. 100].

Таким образом, на основе комплексного 
подхода и организационного совершенство-
вания деятельности волонтерского движения 
целесообразно, начиная с участия в проведе-
нии отдельных акций и разовых мероприятий, 
перейти к преимущественно системной работе, 
что должно повысить ее качество, в конечном 
счете развить духовно-нравственные качества 
личности работников УИС и поднять уровень 
их вовлеченности в волонтерские движения и  
проекты. 
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Аннотация: Целью статьи является форми-
рование организационно-коммуникативной ком-
петенции преподавателя образовательных орга-
низаций ФСИН России в условиях реализации 
практико-ориентированного обучения курсан-
тов. Ее достижение осуществлялось с помощью 
принципа диалектического познания действи-
тельности, общенаучных методов анализа и син-
теза, включенного наблюдения и анкетирования, 
контент-анализа дефиниций, содержащихся в 
правовых актах, педагогической и юридической 
научной литературе. Акцентируется внимание 
на целесообразности изучения такой разновид-
ности профессиональной педагогической ком-
петенции, как организационно-коммуникатив-
ная. Рассматривается ее взаимосвязь с другими 
профессиональными компетенциями (этнокуль-
турной, в сфере цифровой трансформации, в 
области информационных технологий). Пред-
лагается развивать организационно-коммуника-
тивную компетенцию в процессе осуществле-
ния психологической работы в образовательных 
организациях ФСИН России. 

Проблема формирования и развития про-
фессиональной компетентности преподава-
телей образовательных организаций ФСИН 

России является актуальной на современном 
этапе развития ведомственной педагогической 
и психологической науки. Современные вызовы 
функционирования уголовно-исполнительной 
системы Российской Федерации предполагают 
существенное повышение качества педагогиче-
ской и воспитательной работы образовательных 
учреждений ФСИН России. Она направлена на 
развитие конкретных профессиональных ком-
петенций преподавателей, позволяющих более 
эффективно формировать практические уме-
ния и навыки осуществления пенитенциарной 
деятельности будущих сотрудников уголовно- 
исполнительной системы (уис), их адаптации 
к работе в различных службах и подразделениях 
учреждений и органов, исполняющих уголов-
ные наказания [1].

С учетом актуальности темы было прове-
дено теоретико-эмпирическое исследование с 
использованием контент-анализа нормативно-
правовых актов и литературных источников, 
показавшее актуальность теоретического и при-
кладного изучения вопросов комплектования уч-
реждений и органов УИС квалифицированными 
кадрами [2]. Поэтому активно применялись ме-
тоды опроса, интервьюирования и включенного 
наблюдения, с помощью которых были изуче-
ны мнения 37 преподавателей выпускающих и 
других кафедр образовательных организаций 
ФСИН России.

Теоретическое изучение проблемы показа-
ло, что в последние годы весьма активно уче- 
ные – представители различных областей науч-
ного знания – исследуют конкретные профес- 
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сиональные компетенции, механизмы и специ-
фику их формирования у обучающихся (курсан-
тов и слушателей) и сотрудников УИС:

– коммуникативную [3];
 – этнокультурную [4];
 – в сфере цифровой трансформации [5];
 – в области информационных технологий 

[6] и др.
Вместе с тем отмечается недостаточный 

уровень интенсивности научного анализа раз-
вития и совершенствования профессиональных 
компетенций преподавателей образовательных 
организаций ФСИН России, к числу основных 
из которых можно отнести организационно- 
коммуникативную компетенцию, представляю-
щую собой органическую взаимосвязь органи-
зационных способностей преподавателя с его 
коммуникативными качествами, позволяющи-
ми эффективно осуществлять педагогическую 
деятельность и воспитательный процесс с кур-
сантами образовательных организаций ФСИН 
России. Также комплексного изучения требуют 
психолого-педагогические механизмы эффек-
тивного формирования указанной компетенции 
при проведении психологической работы с про-
фессорско-преподавательским составом и кур-
сантами образовательных организаций ФСИН 
России [7]. 

Исследованием установлено, что востре-
бованными качествами (по мере убывания, со-
гласно мнению опрошенных преподавателей) 
являются:

– наличие опыта педагогической деятель-
ности, стажа работы в подразделениях и служ-
бах по профилю выпускающей кафедры;

– профессионализм педагогической и 
практической деятельности;

– профессиональная активность и целе- 
устремленность в достижении поставленных  
задач;

– развитые коммуникативные умения и 
навыки по установлению и поддержанию психо-
логического контакта, доверительных отноше-
ний с обучаемыми, психолого-педагогического 
воздействия на них;

– устойчивость нервной системы в соче-
тании с сангвиническим типом темперамента, 
обеспечивающая мобильность в организации 
педагогической деятельности, переключение 
внимания на возникающие изменения ситуации;

– психологическая готовность к преодоле-
нию повседневных, длящихся, часто рутинных 
обстоятельств;

– творческий подход в решении педагоги-
ческих задач [8]. 

 Особенно ярко организационно-комму-
никативная компетенция преподавателя про-
является при привлечении к образовательному 
процессу наиболее опытных и подготовленных 
практических работников УИС как на полигонах 
образовательных организаций, так и на рабочих 
местах, оборудованных в ИК, СИЗО, управлени-
ях УФСИН (ГУФСИН) регионов [9]. 

Таким образом, эффективная реализация 
педагогической деятельности и воспитатель-
ного процесса преподавателями образователь-
ных организаций ФСИН России, широкое вне-
дрение практико-ориентированного обучения 
предполагают развитие и совершенствование 
организационно-коммуникативной компетен-
ции, формирование таких личностных характе-
ристик, как профессиональная активность и це-
леустремленность в достижении поставленных  
задач. 
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Аннотация: Целью статьи является изуче-
ние педагогического обеспечения служебной 
подготовки сотрудников уголовно-исполнитель-
ной системы (уис). Ее реализация осущест-
влялась с использованием статистического и 
аналитического методов, теоретического рас-
смотрения опубликованных научных подходов, 
распространенных в общей психологии приме-
нительно к специфике профессиональной дея-
тельности сотрудников УИС. Выявлена зависи-
мость качества восприятия учебного материала 
от наличия развитых педагогических компетен-
ций специалистов, проводящих занятия в систе-
ме служебной подготовки. Определено значение 
ее современного методического содержания, 
применения современных информационных, 
цифровых обучающих технологий, активных 
форм обучения в процессе проведения занятий. 
Указана органическая взаимосвязь педагогиче-
ского обеспечения служебной подготовки с пси-
хологической работой, проводимой психологи-
ческой службой УИС с сотрудниками. 

Служебная подготовка сотрудников УИС 
является важнейшим комплексным механизмом 
развития и совершенствования профессиональ-
ных компетенций должностных лиц, осущест-
вляющих уголовно-исполнительную деятель-
ность на современном этапе [1]. Он органично 
дополняет теоретические знания, практические 
умения и навыки, полученные курсантами и 
слушателями в образовательных организациях 
ФСИН России, в процессе их первоначальной 

подготовки, переподготовки и повышения ква-
лификации.

С учетом роли и значения служебной под-
готовки ее различные аспекты и направления 
являются предметом изучения ученых: юри-
стов, психологов, социологов и педагогов [2].  
В данном контексте особое место занимает 
педагогическое обеспечение этой специфиче-
ской образовательной деятельности, оказания 
творческого педагогического воздействия на 
сотрудников, проходящих службу в УИС, для 
повышения уровня их профессиональной под-
готовленности.

Учеными и практическими работниками 
традиционно выделяются направления служеб-
ной подготовки (правовые, общественно-госу-
дарственные, специальные, профессиональные, 
психологические, технические, технологиче-
ские, информационные, строевые, связанные с 
гражданской обороной). Также существует ог-
невая, физическая, тактическая и медицинская 
подготовка [3]. 

Изучение темы позволило установить нали-
чие весьма эффективной педагогической модели 
обучения сотрудников, базирующейся на тео-
ретико-методологических, методических, прак-
тических, психолого-педагогических, матери-
ально-технических и контрольно-нормативных 
механизмах, успешно реализуемых в централь-
ном аппарате ФСИН России, подведомствен-
ных ей организациях, территориальных органах 
управления и учреждениях УИС.

Необходимо отметить, что в последнее 
время наблюдется активизация использования 
педагогических знаний, методик и технологий 
в процессе обучения сотрудников различных 
служб и подразделений. Здесь необходимо вы-
делить службу исполнения наказаний без изоля-
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ции осужденных от общества в контексте при-
нятия Федерального закона № 10 ФЗ 2023 «О 
пробации в Российской Федерации», приказа 
Минюста России № 350 2023, устанавливаю-
щего порядок реализации названного закона. 
Актуальность данного подхода обусловлена 
значительным объемом педагогического функ-
ционала, используемого сотрудниками УИС при 
осуществлении исполнительной пробации [4]. 
В связи с чем возрастает значение закономерно-
стей обучения и воспитания, используемых при 
педагогическом обеспечении служебной подго-
товки сотрудников УИС.

Практическая подготовка является условием 
успешности служебной деятельности персонала 
УИС [5]. Она предполагает совершенствова-
ние профессиональных компетенций примени-
тельно к конкретной ситуации, тактических и 
специальных навыков, физических, интеллек-
туальных и морально-волевых качеств (психо-
логической устойчивости, целеустремленности, 
решительности, инициативности, находчивости, 
настойчивости, самообладания и др.). 

При этом важное место в системе служебной 
подготовки отводится мероприятиям, формиру-
ющим готовность к действиям в экстремальных 
ситуациях, характерным для профессиональной 
деятельности сотрудников различных служб и 
подразделений [6]. 

Потребности пенитенциарной практики по-
казывают современную востребованность со-
трудников в формировании профессиональной 
компетенции оказания воспитательного воздей-
ствия на криминально зараженных осужденных, 
состоящих на профилактических учетах учреж-
дений УИС, склонных к нарушению установлен-
ного ПВР СИЗО, ИУ и ИЦ порядка содержания 
под стражей и отбывания наказания, к соверше-
нию противоправных действий и пенитенциар-
ных преступлений [7].

В системе служебной подготовки также 
целесообразно уделять пристальное внима-
ние процессу адаптации молодых сотрудни-
ков, принятых на службу, оказывать на них 
систематическое педагогическое воздействие, 
развивать позитивные, нейтрализовать и ку-

пировать негативные психологические характе- 
ристики [8]. 

Педагогическое обеспечение служебной 
подготовки осуществляется в неразрывной 
связи с психологической работой, проводи-
мой с сотрудниками УИС профессиональными 
психологами – представителями психологиче-
ской службы. Его актуальными задачами здесь 
являются: сплочение коллектива, воспитание 
чувства товарищества, взаимопомощи и взаи-
мовыручки, взаимной поддержки, формирова-
ние мировоззрения и духовности, готовности к 
самопожертвованию и действиям в экстремаль-
ных ситуациях [9].

Обучение в системе служебной подготовки 
базируется на специальных принципах, в числе 
которых следует особо выделить формирование 
профессионализма и разносторонне развитой 
личности сотрудника УИС, а также комплекс-
ное обучение и психолого-педагогическое воз-
действие. Их творческое применение позволяет 
осуществлять педагогическое обеспечение слу-
жебной подготовки, формировать важнейшие 
когнитивные и морально-нравственные качества 
сотрудников, объединяя процесс обучения с вос-
питательной работой.

Таким образом, педагогическое обеспече-
ние служебной подготовки является важным 
механизмом ее реализации в учреждениях и ор-
ганах УИС. Понимаемое как комплексное пси-
холого-педагогическое явление, направленное 
на развитие профессиональных компетенций со-
трудников, их теоретических знаний, умений и 
навыков, психологических характеристик, соот-
ветствующих психограмме и профессиограмме 
пенитенциарной деятельности служб и подраз-
делений УИС, оно является важным условием 
совершенствования служебной подготовки в 
настоящее время, требует наличия специальных 
педагогических компетенций, применения ак-
тивных форм и методов обучения (педагогиче-
ских тренингов, деловых и ролевых игр, учений, 
диспутов), использования современных инфор-
мационных, цифровых и компьютерных техно-
логий, технических средств обучения и воспи-
тания сотрудников.
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Аннотация: Цель статьи состоит в анали-
зе 4К-компетенций как необходимого условия 
общественного прогресса. Задачи: рассмотреть 
составляющие 4К-компетенций. Гипотеза ис-
следования заключается в том, что система об-
разования должна ориентироваться на развитие 
актуальных для общества и экономики навыков. 
Основными методами исследования являются 
методы анализа, обобщения и описания. Резуль-
таты исследования показывают, что в современ-
ном мире навыки «4К» рассматриваются как 
наиболее важные и востребованные на рынке 
труда. Его результаты могут быть использованы 
для оценки проблем и перспектив современного 
образования и экономического развития. 

В условиях современного динамично меня-
ющегося общества серьезные изменения пре-
терпевает система образования. На смену ти-
повым образовательным программам приходит 
понимание человека как средства и капитала, а 
также осознание необходимости развития ком-
петенций, способствующих вариативности в 
деятельности. Происходит осознание уникаль-
ности личности человека и его потенциала. 
Мейнстримом же современного образования яв-
ляется поиск инновационных методов обучения, 
наиболее эффективных и интересных решений, 
позволяющих в наибольшей степени заинтере-
совать обучающихся и активировать их внутрен-
ний потенциал [2, с. 30].

Мир стремительно развивается. Появляют-
ся все новые и новые вызовы, подталкивающие 
к поиску современных ответов. Регулярно на 
различных международных форумах пытаются 

выработать общие концепции развития. Так, в 
2015 г. на Всемирном экономическом форуме в 
Давосе были выделены ключевые компетенции, 
необходимые для успеха в современном биз-
несе. Все они так или иначе связаны с нашим 
мышлением. По актуальности ключевые ком-
петенции располагались в следующем порядке: 
1) решение комплексных задач; 2) согласова-
ние действий с другими людьми; 3) управление 
людьми; 4) критическое мышление; 5) ведение 
переговоров; 6) контроль качества; 7) ориен-
тация на оказание услуг; 8) экспертная оценка 
и принятие решений; 9) активное слушание;  
10) креативность.

Рейтинг компетенций, рассматриваемых как 
самые необходимые, постоянно меняется. Мож-
но встретить различные комбинации ключевых 
навыков современности и актуальных в буду-
щем [5; 8], но позиции основных компетенций, 
включающих критическое мышление и креатив-
ность, остаются неизменно высокими.

На основе выделенных ключевых компе-
тенций, необходимых успешному человеку в 
настоящем и будущем, сложилась концепция 
«4К» (креативность, критическое мышление, 
коммуникация и кооперация). Идея создания 
концепции «4К» была разработана в США еще в  
1950-е гг. Именно тогда появились такие поня-
тия, как «hard skills» – жесткие навыки, к ко-
торым относятся те, которые можно наглядно 
продемонстрировать и оценить, и «soft skills» – 
мягкие навыки, это универсальные умения чело-
века, не зависящие от профессии и рода занято-
сти. Сюда относят социально-психологические 
качества личности, например: умение работать в 
команде, лидерские способности, креативность 
и многое другое [1].

Понятие «4К-компетенции» часто употре-
бляется в значении «четыре навыка будущего». 
Данная концепция подразумевает под собой раз-
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витие у личности четырех основных навыков, 
включающих критическое мышление, креатив-
ность, коммуникацию и кооперацию. Эти на-
выки востребованы в любой профессии, служат 
основой для овладения другими навыками и вы-
делены в качестве ключевых элементов обуче-
ния в XXI в.

Каждая из выделенных компетенций имеет 
важнейшее значение и в жизни современного 
человека, и в системе образования, но сами они 
достаточно традиционны и давно рассматрива-
ются как важнейшие составляющие образова-
ния. Все эти навыки были известны еще в глу-
бокой древности.

Критическое мышление рассматривалось 
уже в философских концепциях Древней Гре-
ции. Критическое мышление можно определить 
как установку, направленную на готовность под-
вергать сомнению законы и схемы, проверять и 
опровергать их. Развитие критического мышле-
ния происходит в первую очередь через диалог, 
когда учащиеся, взаимодействуя друг с другом, 
находят общее решение проблемы. При этом они 
логически рассуждают, учатся аргументировать 
свою позицию, анализировать и оценивать аль-
тернативные точки зрения, устанавливать связь 
между информацией и аргументами. Роль педа-
гога в таких обсуждениях – это роль модератора, 
который инициирует и задает важные вопросы, 
проясняющие различные точки зрения и при-
водящие к оптимальным решениям. Для такого 
взаимодействия в образовательном простран-
стве необходимо создавать различные зоны для 
открытого диалога, обсуждения проектов, про-
ведения переговоров, различных сессий по ре-
шению актуальных проблем.

Креативность следует понимать как творче-
ство. Человеку всегда было присуще стремление 
искать творческие решения стоящих перед ним 
проблем. Ключевым компонентом концепции 
«4К» является креативность, или творчество. 
Это объясняется тем, что сегодня, как никогда 
раньше, общество желает видеть личность с не-
стандартными, инновационными идеями и про-
ектами [3, с. 16].

Стремление проявить свои креативные спо-
собности не является врожденным качеством 
или природным даром, это лишь результат вос-
питания, который может помочь на пути позна-
ния нового. Поэтому так важно, чтобы школа и 
вуз могли научить ребенка работать с информа-
цией – новое не должно становиться ненужным 

балластом, наслаиваясь одним на другое. Обуча-
ющийся должен уметь выходить за рамки при-
вычного, используя при этом свои необычные 
идеи [7, с. 71].

Общепринято определение творчества как 
деятельности по созданию нового. При этом со-
временная психология утверждает, что «не су-
ществует каких-то когнитивных способностей, 
которые отличают людей творческих от нетвор-
ческих» [6, с. 452]. Следовательно, можно при-
нять тезис, что творчество доступно всем, по-
этому под творчеством следует понимать любую 
деятельность, направленную на поиск эффек-
тивных решений и развитие собственных навы-
ков. Можно смело утверждать, что творчество 
не только можно, но даже необходимо развивать 
в образовательном процессе.

Коммуникация проявляется на внешнем 
плане и связана со способностью человека вза-
имодействовать с другими людьми, получать и 
интерпретировать информацию, выражать мыс-
ли, задавать вопросы и отвечать на них. Важны 
как умения выражать свои мысли устно, так и 
умение правильно использовать систему комму-
никации, умение вести себя согласно принятым 
нормам. 

Кооперация (коллаборация, командная ра-
бота) проявляется как эффективное взаимодей-
ствие с другими людьми, умение работать в 
команде, обращаться за помощью и готовность 
прийти на помощь. Умение взаимодействовать с 
другими людьми, работать в коллективе так же 
важно в наши дни, как и умение работать с тех-
никой и познавать ее механизмы. Применение 
в обучении технологий коллективной работы 
на основе осознания личной ответственности и 
объективной оценки личного вклада каждого в 
решение общих задач ведет к развитию лично-
сти обучающегося. Коммуникацию и коллабо-
рацию следует рассматривать как две стороны 
одной и той же монеты.

Согласно современным концепциям об-
учения, в XXI в. система образования должна 
работать с учетом современных решений для 
создания условий развития навыков «4К» и  
обеспечивать свободный доступ к качествен-
ным учебным инструментам, технологиям и 
ресурсам. При планировании образовательного 
процесса основное внимание должно уделяться 
созданию возможностей для развития критиче-
ского мышления, коммуникации, кооперации, 
креативности. 
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Уровень образования и качество подготовки 
специалистов являются важнейшими факторами 
экономического развития страны [4]. И в совре-
менном мире работодатели выделяют навыки 
«4К» как наиболее важные и востребованные на 
рынке труда. Это связано и с изменениями, кото-

рые происходят в мире профессий, и с тем, что 
эти навыки дают возможность наметить жиз-
ненные ориентиры, решать проблемы и задачи 
разного уровня. Следовательно, требуются про-
думанные, научно обоснованные методические 
подходы для развития этих навыков.
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Аннотация: Цель данной статьи – исследо-
вать, как формируются личностно-профессио-
нальные качества у студентов неязыковых вузов, 
изучающих иностранный язык. Цель определи-
ла решение следующих задач: выяснить, какие 
именно личностно-профессиональные качества 
особенно важны для студентов неязыковых ву-
зов, а также определить, как преподаватели ино-
странного языка могут эффективно использо-
вать эти знания в своей работе.

Актуальность этой темы обусловлена тем, 
что, несмотря на растущий спрос на знание ино-
странных языков, особенностям их преподава-
ния в неязыковых вузах уделяется недостаточно 
внимания.

В результате проведенного исследования 
удалось выяснить, что формирование лич- 
ностно-профессиональных качеств у студентов, 
изучающих иностранный язык, – это сложный 
процесс, который требует применения разно- 
образных методов и подходов.

В современном мире международное обще-
ние играет ключевую роль в профессиональной 
деятельности, поэтому знание иностранного 
языка в XXI в. стало необходимостью. По этой 
причине изучение данной дисциплины в выс-
ших учебных заведениях должно быть ориен-
тировано на конкретные цели, связанные с бу-
дущей профессией. Знание иностранного языка 
помогает адаптироваться к новым технологиям 

и быть готовым к постоянному совершенствова-
нию и развитию. Это в том числе расширяет про-
фессиональные горизонты и позволяет получить 
более быстрый доступ к новой информации. Все 
эти факторы делают изучение иностранных язы-
ков важной частью современного образования. 
Однако, несмотря на то, что в последние деся-
тилетия важность освоения иностранных язы-
ков не подвергается сомнению, вопрос их пре-
подавания в нелингвистических вузах остается 
актуальным.

Суть обучения иностранному языку с про-
фессиональным уклоном состоит в том, чтобы 
объединить его с изучением специальных дис-
циплин. Это нужно не только для того, чтобы 
своевременно получать дополнительные зна-
ния, связанные с профессией, но и для того, 
чтобы развивать важные качества для работы. 
В высшем учебном заведении нужно не только 
научить студентов общаться на иностранном 
языке, также важно подготовить их к будущим 
контактам в разных профессиональных сферах 
и рабочих ситуациях. Важно, чтобы будущие 
специалисты могли эффективно общаться на 
иностранном языке как в своей работе, так и в 
повседневной жизни.

Целеустановкой обучения в данном случае 
является воспитание сильной языковой лично-
сти, которая хорошо владеет не только родным 
языком, но и иностранным. Эта личность долж-
на уметь свободно общаться в разных ситуаци-
ях, использовать разные стили, типы и жанры 
речи. Изучение иностранного языка – это си-
стемный, последовательный и серьезный про-
цесс. В ходе этого процесса студенты не только 
получают знания и навыки, но и усваивают на-
бор ценностей, которые станут основой их про-
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фессиональной и общекультурной подготовлен-
ности как будущих специалистов [1].

Среди наиболее важных ценностей можно 
выделить:

• получение качественного образования;
• достижение финансового благополучия;
• самовыражение и самосовершенст- 

вование;
• четкое понимание своих профессиональ-

ных целей, жизненных планов и перспектив.
В этом отношении актуальной задачей ста-

новится применение личностно ориентирован-
ного подхода в процессе обучения иностранным 
языкам. Такой подход предполагает, что обра-
зовательная деятельность выстраивается с рас-
четом на то, какими знаниями и умениями дол-
жен обладать студент. Если рассматривать цели 
обучения профессионально ориентированному 
иностранному языку, то ключевыми момента-
ми здесь можно назвать улучшение навыков 
владения языком, полученных на этапе обще-
образовательной подготовки, а следом – раз-
витие и совершенствование коммуникативной 
компетенции. Развитые навыки коммуникатив-
ной компетенции в дальнейшем способствуют 
успешному решению задач в различных сферах: 
бытовой, культурной, научной и других. Для до-
стижения этой цели преподавателям необходимо 
адаптировать свои методы, подходы и средства 
обучения иностранному языку. Они должны 
сделать их актуальными для студентов, направ-
ленными на их будущую профессию и значи-
мыми для их личного развития. Также важно 
применять активные и интерактивные методы 
обучения, задействовать современные техноло-
гии. Это поможет сделать занятия эффективнее 
и более интересными для студентов, а также раз-
вить у них социально значимые навыки, которые 
пригодятся им в будущей профессиональной де-
ятельности.

В процессе формирования личностно-про-
фессиональных качеств при изучении иностран-
ного языка в неязыковом вузе необходимо учи-
тывать ряд факторов, влияющих на успешность 
обучения.

Один из основных факторов – это создание 
языковой среды, которая стимулирует развитие 
языковых способностей студентов и повышает 
их внутреннюю мотивацию к изучению языка. 
Преподаватели должны стремиться развивать 
чувство языка у студентов, контролировать ус-
воение учебного материала и способствовать 

аналитическому развитию студентов.
Профессиональная направленность обуче-

ния также важна для формирования личностно- 
профессиональных качеств студентов. На заня-
тиях преподаватели могут создавать обстанов-
ку будущей профессиональной деятельности, 
используя различные учебные материалы и по-
вторяя производственные ситуации. Это спо-
собствует прочному усвоению учебной инфор-
мации и формированию внутренней мотивации 
студентов.

Для успешного формирования личностно-
профессиональных качеств необходимо исполь-
зовать личностно ориентированный подход, 
интерактивные задания, групповые и индиви-
дуальные задания, стимулировать развитие реф-
лексии и самосознания, формирование комму-
никативной компетенции и профессиональной 
культуры.

Одним из основных компонентов лич- 
ностно-профессиональных качеств является 
формирование коммуникативной компетенции, 
так как она позволяет студентам эффективно 
общаться на иностранном языке в различных 
ситуациях. Профессиональная культура включа-
ет знание особенностей профессии, понимание 
ее значимости и ответственности, а также уме-
ние применять полученные знания и навыки в 
практической деятельности. Компетентность – 
это приобретаемое в результате обучения инте-
гральное качество, связывающее знания и уме-
ния со способностью их применять на практике, 
позволяющее эффективно действовать и дости-
гать личностно значимых целей в определенных 
сферах деятельности [2]. 

Владение иностранным языком неразрывно 
связано с коммуникативной компетентностью. 
Под этим понятием подразумевается способ-
ность достигать коммуникативных целей соци-
ально приемлемым способом, то есть в широком 
понимании – наличие компетенции общаться. 
Коммуникативная компетенция бывает устной, 
письменной или невербальной. Применение 
коммуникативной компетентности носит по-
следовательный характер, для ее успешного 
осуществления необходимо правильно оцени-
вать условия при взаимодействии с другими  
людьми [3]. 

Когда мы говорим о личностно ориентиро-
ванном подходе в обучении профессионально-
му иностранному языку студентов неязыковых 
специальностей, важно тщательно определять 
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цели, содержание, структуру и принципы обуче-
ния иностранному языку с учетом личностных 
интересов обучающихся, а также их индивиду-
альных особенностей. Преподаватель должен 
четко определить цели, содержание и структуру 
обучения, а также принципы, на которых оно бу-
дет строиться. 

Кроме того, важно постоянно оценивать 
результаты обучения и развивать у студентов 
профессиональную коммуникативную компе-
тентность. Такой подход к изучению иностран-
ных языков помогает студентам преодолеть пси-
хологические, лингвистические и социальные 
трудности. Он также способствует развитию 
навыков самостоятельного мышления, управле-
ния учебным процессом, а также способности к 
творчеству и инновациям.

Следовательно, преподавателю иностран-
ного языка необходимо формировать личность 
студента, устанавливая тесную связь между из-
учением иностранного языка и специализацией. 
Это позволит студентам осознать практическое 
значение иностранного языка в их будущей про-
фессиональной деятельности.

Таким образом, формирование личностно- 
профессиональных качеств при обучении ино-
странному языку в неязыковом вузе является 
комплексным процессом, который требует ис-
пользования разнообразных методов и подхо-
дов. Только при условии учета всех перечис-
ленных аспектов можно добиться успешного 
формирования личностно-профессиональных 
качеств студентов и подготовить их к успешной 
карьере в будущем. 
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оБЩаЯ и ПРаВоВаЯ куЛЬТуРа  
как инсТРуМенТ ПРоФиЛакТики  
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ра; правовая культура; госпитализм; профилак-
тика; институты воспитания и социализации. 

Аннотация: Целью данной статьи является 
аргументация общей и правовой культуры моло-
дежи как инструмента профилактики синдрома 
госпитализма. Задачи: раскрыть актуальность 
заявленной проблемы; показать взаимосвязь об-
щей и правовой культуры и их роль в профилак-
тике госпитализма. Гипотеза: мы предполагаем, 
что успешно профилактировать синдром госпи-
тализма можно при следующих условиях: если 
молодые люди будут обладать высоким уровнем 
общей и правовой культуры; высоким уровнем 
социальной зрелости и социального иммуните-
та; ответственностью; установкой на просоци-
альную деятельность.

Методы: анализ, синтез, обобщение, сравне-
ние, аналогия, конкретизация. Достигнутые ре-
зультаты: обучающимся высших образователь-
ных организаций удалось избежать синдрома 
госпитализма, когда они стали обладать достой-
ным уровнем общей и правовой культуры. 

В последнее время все чаще можно конста-
тировать, что у определенной части молодежной 
популяции наблюдается синдром госпитализма. 
В чем же он проявляется? Мы рассматриваем 
данный синдром как состояние, характеризу-
ющееся социальной абулией, инертностью, вя-
лостью, безынициативностью, обусловленное 
фрустрирующей составляющей молодых людей, 
их безответственностью, индифферентностью и 
эмоциональной холодностью. Откуда идут исто-
ки этого синдрома? Не отрицая влияния биоло-
гической подструктуры личности, темперамен-

та, типа высшей нервной деятельности, мы тем 
не менее убеждены, что в происхождении этого 
явления доминантную роль играют социальные 
факторы, а также ведущие воспитательные ин-
ституты: семья, образовательные организации, 
учреждения дополнительного образования. 

Слабый тип высшей нервной деятельно-
сти накладывает отпечаток на поведенческую 
стратегию индивида, но если он, кроме этого, 
сочетается с низким уровнем общей и право-
вой культуры, мы можем наблюдать ведомого, 
виктимного человека, проникнутого жалостью 
к себе, не стремящегося к просоциальной дея-
тельности, замкнутого на своих проблемах, ам-
бициях и желаниях [4, с. 345]. 

На наш взгляд, синдром госпитализма схо-
ден с истероидным типом акцентуации лично-
сти, когда обладающий истероидными чертами 
человек демонстрирует свою «болезнь», «недо-
могание», «приступы», но при этом его падение 
совершается в безопасном для его же здоровья 
месте, в отличие, например, от больных эпилеп-
сией, которых приступ застает в самых разных, 
в том числе и опасных местах. 

Может ли влиять на развитие синдрома го-
спитализма нарушение эмбрионального разви-
тия? Мы убеждены, что да, может. Ни для кого 
не секрет, что те нарушения, которые возникли 
в первом триместре беременности, отражаются 
на мозговых функциях, упрощая их и нарушая 
аналитико-синтетическую деятельность. Буду-
щая мать, переболевшая в первые три месяца 
беременности такими вирусными заболевани-
ями, как корь, коревая краснуха, токсоплазмоз, 
листериоз, грипп, воспроизводит на свет ребен-
ка с явно выраженной умственной и физической 
патологией, которая сказывается на ослаблении 
его соматического здоровья, проблемном имму-
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нитете и, к сожалению, психической и умствен-
ной отсталости. Не имея возможности точно 
определить этиологию, патогенез синдрома го-
спитализма, ученые убеждены, что это явление 
становится производным от искажения стилей 
воспитания, когда родители сформировали эгои-
стически устремленную личность, не имеющую 
представления об ответственности за себя, за 
других и активной жизненной позиции.

Возможно, триггером могут выступить бо-
лезнь, проблемы опорно-двигательного аппара-
та, развившиеся вследствие переломов, выви-
хов, обусловленных как механической травмой, 
так и генетической хрупкостью костей, которая 
обрекает человека на длительное пребывание в 
стационаре и обнажает скрытые качества. 

Нам представляется, что вместе с синдро-
мом госпитализма идет такое явление, как бо-
лезненная праздность, обусловленная стилем 
воспитания в семье по типу кумира, когда мо-
лодые люди получают все, что хотят, не прикла-
дывая для этого абсолютно никаких усилий, и 
в конечном итоге у них возникает пресыщение, 
потому что затянувшийся праздник не вызыва-
ет радости, а для ее стимулирования в ход идут 
различного рода психоактивные вещества, до-
статочно быстро приводящие к дебилизации, де-
градации и инвалидизации. 

Как же могут профилактировать это состоя-
ние общая и правовая культура, развитые до до-
стойного уровня?

Правовую культуру мы рассматриваем как 
часть общей культуры, когда человек не только 
соблюдает правовые нормы, но и имеет пред-
ставление о нормах морали, нравственности, 
ответственности и соблюдает их [1, с. 54]. Не-
знание законов, как известно, не освобождает от 
ответственности. Если мы говорим о цельной, 
социально зрелой личности, обладающей твер-
достью убеждений, мы предполагаем, что это 
будущий специалист, который четко представ-
ляет свою витальную миссию, свое предназна-
чение перед государством, страной, семьей и не 
сможет совершить те роковые ошибки, которые 
в дальнейшем скажутся на его будущем. 

Человек, обладающий общей и правовой 
культурой, не будет демонстрировать синдром 
госпитализма, потому что для него характерны 
стремление к социально полезной деятельности, 
помощь людям, забота о родине и ее безопасно-

сти [2, с. 30]. Не лишенный стремления сделать 
хорошую карьеру, образованный, ответствен-
ный человек не будет забывать о чувстве долга, 
патриотизме, гражданственности [3, с. 143]. Ему 
претит аморфность, пассивность, виктимность. 
Родители должны воспитывать своих детей в 
труде, а не демонстрировать его инструментом 
наказания, как это было совсем недавно в семье 
и образовательных организациях. 

Убедительным методом воспитания был и 
остается пример родителей, их искреннее от-
ношение к своему делу, к слову, к поступкам  
[6, с. 217]. К сожалению, рыночные отношения 
внесли свою лепту и в представление молодых 
людей о своем будущем, культивируя прагма-
тизм, эгоцентризм, снобизм и двойную мораль. 

Сравнительно недавно мы произносили та-
кие цитаты: «В нашей стране человек челове- 
ку – друг, товарищ и брат», а там, на загнива-
ющем Западе: «Homo homini lupus est» (в пере-
воде с латинского языка – «Человек человеку –  
волк»). Насколько близки мы сегодня к той ситу-
ации, которую критиковали ранее? Социальные 
факторы, безусловно, накладывают отпечаток на 
развитие личности, но выбор жизненной страте-
гии принадлежит только человеку. 

Основополагающие нравственные каче-
ства, соблюдение правовых норм накладывают 
определенные трудности на развитие личности, 
но, если мы хотим видеть своих детей высоко-
нравственными, образованными, думающими 
людьми, – другого выхода нет [5, с. 126]. Основ-
ные институты воспитания и социализации и их 
представители должны осознать, что это акси-
ома, которую необходимо претворять в жизнь. 
Человеку свойственно ошибаться, но опыт, сын 
ошибок трудных, позволяет нам расти и совер-
шенствоваться, не попадая в сети мошенников, 
которых сегодня развелось огромное количе-
ство, и в этом также может помочь общая и пра-
вовая культура.

Таким образом, профилактикой синдрома 
госпитализма, болезненной праздности, несо-
мненно, будут условия, позволившие молодым 
людям осознать себя полноправными граждана-
ми своей страны, четко представляющими свою 
витальную миссию, постоянно совершенству-
ющимися и имеющими достойный уровень об-
щей, правовой культуры и универсальные ком-
петенции.  



65

ГЛОБАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ № 8(161) 2024
ОБщАя ПЕдАГОГИкА, ИсТОрИя ПЕдАГОГИкИ И ОБрАзОвАНИя

Список литературы

1. Фабриков, М.С. Особенности формирования правовой культуры студентов в условиях об-
разовательного пространства / М.С. Фабриков, Л.К. Фортова // Научное мнение. – 2016. – № 15. –  
С. 53–56.

2. Фабриков, М.С. Некоторые особенности правового воспитания студентов / М.С. Фабриков // 
Глобальный научный потенциал. – СПб. : ТМБпринт. – 2017. – № 9(78). – С. 30–32.

3. Фортова, Л.К. К вопросу о концептуальных основах воспитания личности / Л.К. Фортова, 
А.М. Юдина // Перспективы науки. – Тамбов : ТМБпринт. – 2022. – № 7(154). – С. 142–144. 

4. Фортова, Л.К. Личность педагога в процессе обучения и воспитания в высшем учебном 
заведении в период построения дистанционного образовательного пространства / Л.К. Фортова,  
С.В. Комиссарова // ЦИТИСЭ. – 2022. – № 3(33). – С. 340–349.

5. Фортова, Л.К. Нравственное воспитание подростков как инструмент профилактики их меж-
личностных конфликтов / Л.К. Фортова, А.В. Эджибадзе // Мир науки, культуры, образования. – 
2021. – № 3(88). – С. 125–127. – 0.24 п.л. 

6. Эджибадзе, А.В. Влияние институтов воспитания на профилактику межличностных кон-
фликтов среди подростков / А.В. Эджибадзе // Наука в современном обществе: закономерности и 
тенденции развития : сборник статей Международной научно-практической конференции. – Уфа : 
Аэтерна, 2022. – С. 217–218.

 
References

1. Fabrikov, M.S. Osobennosti formirovaniia pravovoi kultury studentov v usloviiakh obrazovatelnogo 
prostranstva / M.S. Fabrikov, L.K. Fortova // Nauchnoe mnenie. – 2016. – № 15. – S. 53–56.

2. Fabrikov, M.S. Nekotorye osobennosti pravovogo vospitaniia studentov / M.S. Fabrikov // 
Globalnyi nauchnyi potentcial. – SPb. : TMBprint. – 2017. – № 9(78). – S. 30–32.

3. Fortova, L.K. K voprosu o kontceptualnykh osnovakh vospitaniia lichnosti / L.K. Fortova,  
A.M. Iudina // Perspektivy nauki. – Tambov : TMBprint. – 2022. – № 7(154). – S. 142–144. 

4. Fortova, L.K. Lichnost pedagoga v protcesse obucheniia i vospitaniia v vysshem uchebnom 
zavedenii v period postroeniia distantcionnogo obrazovatelnogo prostranstva / L.K. Fortova,  
S.V. Komissarova // TcITISE. – 2022. – № 3(33). – S. 340–349.

5. Fortova, L.K. Nravstvennoe vospitanie podrostkov kak instrument profilaktiki ikh mezhlichnostnykh 
konfliktov / L.K. Fortova, A.V. Edzhibadze // Mir nauki, kultury, obrazovaniia. – 2021. – № 3(88). –  
S. 125–127. – 0.24 p.l. 

6. Edzhibadze, A.V. Vliianie institutov vospitaniia na profilaktiku mezhlichnostnykh konfliktov 
sredi podrostkov / A.V. Edzhibadze // Nauka v sovremennom obshchestve: zakonomernosti i tendentcii  
razvitiia : sbornik statei Mezhdunarodnoi nauchno-prakticheskoi konferentcii. – Ufa : Aeterna, 2022. –  
S. 217–218.

 
© М.С. Фабриков, 2024



66

GLOBAL SCIENTIFIC POTENTIAL№ 8(161) 2024
GENErAL PEdAGOGy, HISTOry OF PEdAGOGy ANd EduCATION

УДК 37.01 

л.к. ФортовА, А.д. тиМАЧевА 

ФкоУ во «владимирский юридический институт Федеральной службы  
исполнения наказаний россии»;

ФГБоУ во «владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича  
и николая Григорьевича Столетовых», г. владимир

ВЛиЯние коММуникаЦионной  
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Аннотация: Одной из ключевых структур 
является система «тренер – спортсмен», ос-
нованная на правилах подчинения и беспре-
кословного выполнения указаний со стороны 
спортивного педагога. Функции спортивной 
организации направлены преимущественно 
на обучение детей разных возрастных групп 
элементам игровой деятельности, однако для 
получения высокого спортивного результата 
наставник формирует общекомандную комму-
никационную среду. Целью данного исследова-
ния является определение степени воздействия 
коммуникации между тренером и спортсменами 
в процессе тренировочной и соревновательной 
деятельности на конечный результат. Опорными 
задачами в ходе исследования служат: наблюде-
ние за группой спортсменов разных возрастных 
категорий, анализ тренерских методик и спосо-
бов общения педагогов с учениками, сравнение 
коммуникационных систем разных спортив-
ных групп. Основополагающим методом дан-
ной работы стал описательный, базирующийся 
на наблюдении за учениками, сопоставлении и 
анализе собранных данных. Гипотеза исследо-
вания заключается в непосредственном влиянии 
коммуникационных систем спортивных органи-
заций, выстроенных педагогом, на достижение 
высоких результатов его спортсменов независи-
мо от внешних обстоятельств.

Результаты: грамотно выстроенная комму-
никация командной группы, включающей в себя 

спортсменов и тренерский штаб, дает положи-
тельный спортивный результат в ходе игровой 
деятельности. Беспрекословное подчинение 
спортивному педагогу и доверительное отно-
шение к его замечаниям позволяет совместны-
ми усилиями добиться победного результата. В 
противном случае даже при наличии физиче-
ских и технических преимуществ итоги сорев-
нований обречены на провал. Спортивный педа-
гог как главный организатор коммуникационной 
системы «тренер – спортсмен» обязан контроли-
ровать соблюдение правил всеми участниками 
этой группы. 

Личность спортивного педагога играет зна-
чимую роль в процессе тренировочной и сорев-
новательной деятельности. Под руководством 
наставника формируется микроклимат группы 
обучающихся, который непосредственным обра-
зом влияет на итоговый результат. К числу про-
фессиональных свойств тренера относится уме-
ние распределять фокус внимания между всеми 
занимающимися для прогрессивной динамики 
обучения каждого ученика. Группа спортсменов 
подросткового возраста требует особого внима-
ния со стороны педагога, так как они проходят 
стадию активного роста и совершенствования 
своих профессиональных навыков. 

В коммуникационной цепочке «тренер – 
спортсмен», ставящей целью достижение спор-
тивного результата, в большей степени важны 
дидактические способности тренера, а не его 
двигательные умения. Спортивный педагог дол-
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жен уметь продемонстрировать элемент, входя-
щий в программу обучения, но в тренировочной 
деятельности приоритетнее навык объяснить 
правильное выполнение на доступном учени-
ку языке. Каждый тренер, формируя команду 
своих подопечных, создает свой «внутренний 
язык», понятный только занимающимся. К при-
меру, многие тренеры по волейболу придумы-
вают ассоциации, имитирующие выполнение 
элементов игры для упрощения восприятия ин-
формации подопечными: правильно занять по-
зицию нижнего приема – представить тяжелый 
таз с бельем; поднять руку при выполнении на-
падающего удара – достать конфету или рулет 
с самой верхней полки шкафа и т.д. Таким об-
разом тренер повышает эффективность обще-
ния с игроками, от которой зависит командный  
результат [1].

Отдельно стоит сказать про влияние невер-
бальной коммуникации. Система «кодов и сим-
волов», созданная тренером для учеников своей 
спортивной школы, позволяет им совместно по-
стигать предмет изучения, повышать продуктив-
ность тренировок и достигать соревнователь-
ных успехов. Создание невербальной культуры 
общения игроков приводит к выработке «чув-
ства партнера» и пониманию общекомандных 
действий [2]. Маскировка коллективных такти-
ческих действий вводит в коммуникационную 
систему элемент игры, поддерживающий побед-
ный дух и чувство сплоченности.

Коммуникационная система «тренер – спорт- 
смен» представляет собой межличностное об-
щение по вертикальной оси: тренер играет роль 
доминанта. В связи с этим главным критерием 
эффективности взаимодействия в данной струк-
туре является полное выполнение тренерских 
указаний спортсменом [3]. Достижение высоко-
го спортивного результата в большей степени 
зависит от дисциплинарного режима, поэтому 
внутри тренировочного процесса должна со-
блюдаться строгая иерархия. Многие тренеры, 
в прошлом успешные спортсмены (В.Р. Алекно, 
А.И. Вербов и др.), в своих интервью делают ак-
цент на том, что при переходе из статуса игрока 
в статус тренера необходимо исключить друже-
ские отношения с бывшими партнерами по ко-
манде, так как между наставником и учеником 
должна соблюдаться иерархия.

Тем не менее неоспоримым будет фактор 
доверительного отношения между спортивным 
педагогом и занимающимся, который во многом 

зависит от внутренних психологических качеств 
тренера и его авторитета в среде учеников. Ма-
стерство тренера проявляется в незаурядности 
его личности, способной привести спортсменов 
к достижению высоких результатов. В зависимо-
сти от ситуации обстановка может принять как 
официальный, так и личный характер, общеко-
мандное настроение зависит от педагогического 
такта и наблюдательности тренера. Все эти фак-
торы позволяют установить психологический 
контакт на позиции сотрудничества и творче-
ской педагогической деятельности [4]. Тренер 
игровых видов спорта не только «кует спортсме-
нов высшей пробы», но и становится их руле-
вым, которому ученики доверяют исход своей 
спортивной судьбы. Поэтому авторитет тренера 
должен быть неоспорим и поддерживаться его 
волевыми решениями как в тренировочной, так 
и в соревновательной деятельности. К тому же  
личность тренера выступает в качестве одного 
из способов мотивации спортсмена.

Для сравнения в качестве объектов наблю-
дения нами были выбраны две команды юношей 
подросткового возраста по волейболу, проходя-
щих обучение в разных спортивных школах, но 
постоянно играющих между собой на област-
ных и межрегиональных соревнованиях. По 
ходу игрового сезона представители этих школ 
встречались четыре раза на официальных со-
ревнованиях, три из которых были выиграны 
первой командой. Однако спортсмены второй 
школы являются более взрослыми и опытными 
в сравнении с первой. На одном из этапов сорев-
нований представители второй школы в возрасте  
15–16 лет уступили в финальном сражении  
спортсменам первой (12–13 лет), которые в 
силу возрастных особенностей физически и 
технически слабее. Проведя анализ данной и 
последующих игр, удалось выявить общую за-
кономерность: спортсмены первой группы бес-
прекословно выполняли указания тренера и на 
протяжении всего соревновательного сезона 
доверительно относились к его замечаниям, а 
представители второй школы нарушали дистан-
ционный барьер в коммуникационной системе 
«тренер – спортсмен», обращаясь к педагогу 
по имени и не придавая значения его корректи-
ровкам в процессе игры. Также было отмечено, 
что обучающиеся первой группы вне игровой 
деятельности соблюдают строгую дисциплину, 
установленную наставником: запрет на приме-
нение нецензурной лексики, употребление вре-
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доносных продуктов, нарушение дисциплины и 
некорректное поведение. Внутри второй группы 
подобных барьеров не выявлено, и ученики дан-
ной школы проявляют своеволие как на площад-
ке, так и в повседневной деятельности. 

Анализ системы общения между тренером и 
спортсменами спортивных школ более высоко-
го уровня подготовки подтверждает значимость 
влияния создания комфортной и доверительной 
системы. Взяв под наблюдение группу спорт- 
сменов подросткового возраста, перешедших в 
силу внешних обстоятельств под руководство 
другого спортивного педагога, мы выявили спад 

динамики спортивных успехов на начальном 
этапе. Снижение уровня результатов на первых 
порах объясняется сменой коммуникационной 
среды под руководством предыдущего тренера, 
которая была привычна и понятна спортсменам. 
Новый для учеников наставник, находясь в про-
цессе создания своей системы общения с ними, 
не мог достичь предшествующих успехов. Од-
нако уже ко второй половине игрового сезона 
команда вновь вернулась на призовые позиции, 
так как к этому моменту тренеру удалось пере-
строить спортсменов под свой «язык» и сформи-
ровать результативную коммуникацию. 
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Аннотация: Качественный парадигмальный 
переход от модернизма к эпохе пост- и мета-
модерна спровоцировал необходимость в пере-
смотре принципов обучения личности на всех 
уровнях образования. Целью настоящего ис-
следования является анализ ключевых проблем 
обучения личности в контексте digital-среды 
и поиск необходимых решений. Для достиже-
ния цели были поставлены задачи: определить 
актуальные вопросы, возникающие в процессе 
обучения, рассмотреть обучение как коммуни-
кацию преподавателя и студента, проанализиро-
вать роль концептосферы в процессах обучения. 
Гипотеза исследования заключается в том, что 
коммуникационные акты между преподавателем 
и обучающимся в момент обучения напрямую 
зависят от превалирующей в настоящее время 
концептосферы. В работе широко используют-
ся аналитический, синтетический и феноме-
нологический методы, а также компаративный 
подход. Авторы приходят к следующим резуль-
татам: процесс получения знания происходит 
на индивидуальном и межсубъектном уровнях; 
данные уровни имеют офлайн- и онлайн-форму; 
процесс обучения личности – это форма меж-
субъектного общения между субъектами ком-
муникации (преподавателем и обучающимся) на 
базе концептосферы, постоянно меняющегося 
смыслового пространства; в процессе обучения 
субъекты коммуникации сталкиваются с труд-
ностями, которых можно избежать при условии 
корректно выстроенного процесса обучения на 
понятном и актуальном для обучающихся языке. 

Профессиональное обучение, в том числе 
и в учреждениях высшего образования, кар-
динально отличается от обучения в двадцатом 
столетии. Смена мировоззренческих парадигм 
(уход от модернизма и погружение в постмо-
дерн, и далее – в метамодерн), развитие инфор-
мационно-коммуникационных технологий и, 
как следствие, появление цифровой и виртуаль-
ной реальностей, внутри которых стремитель-
ное развитие получают новые средства общения 
и получения информации, такие как социаль-
ные сети, мессенджеры, иные площадки для 
live коммуникации, во всех отношениях меняют 
представление об обучении личности не только 
в рамках общей педагогики, но и с позиций про-
фессионального обучения.

Процесс получения знаний как конечно-
го продукта гносеологической интерпретации 
феноменов окружающей действительности  
становится одновременно проще в контексте 
доступности и сложнее в контексте выбора и 
интерпретации информации. Взаимодействие 
со знанием может осуществляться, как правило, 
на индивидуальном и межсубъектном уровнях: 
в первом случае субъект без посторонней под-
держки встречается с определенными данными 
и опытным путем реагирует на них (в случае 
предпосылочного знания – интуитивным пу-
тем); во втором случае данные воспринимаются 
субъектом косвенно, через посредника, в роли 
которого может выступать не только живой че-
ловек (например, преподаватель или учитель), 
но и искусственный интеллект в виде нейросе-
тей или набор алгоритмов, функционирующих 
внутри приложений или программ.

Таким образом, современная эпоха, обрета-
ющая свое выражение в виде постиндустриаль-
ного информационного общества, способствует 
становлению нового вида знания – digital-знания, 
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наполняющего цифровую среду. В связи с этим  
уровни взаимодействия со знанием наряду с 
офлайн-формой получают еще одно выраже- 
ние – онлайн-интерактивное. Данные изменения 
затрагивают не только отдельных субъектов, но 
и общество в целом. Обращаясь к яркой мета-
форе, исследователь Д. Белл подтверждает нашу 
мысль, говоря о том, что социум «становится 
сетью сознания, формой воображения, которая 
должна быть реализована как социальная кон-
струкция» [1, с. 663].

Информация – де-факто основной ресурс 
цифрового общества эпохи постмодерна, и до-
бывается она посредством коммуникации. 
Процесс обучения личности – это форма меж-
субъектного общения между преподавателем 
(учителем) и обучающимся. Одной из ключевых 
проблем обучения личности и, как ни парадок-
сально, решением проблемы является комму-
никационный акт. Субъекты, взаимодействуя 
между собой посредством речи на одном языке, 
могут как понимать друг друга, так и испыты-
вать трудности в интерпретации и рациональ-
ном усвоении услышанного или сказанного. По-
чему такой дуализм возможен? Все дело в том, 
что современный мир постмодерна характери-
зуется (в терминах синергетики) неравновесно-
стью, неустойчивостью и открытостью, и смыс-
ловое пространство, таким образом, не является 
однородным и неизменным. Такое постоянно 
меняющееся пространство ряд исследователей 
называет концептосферой [4, с. 26]. В данном 
контексте важно отметить, что «в digital-мире не 
просто переосмысливаются старые определения 
и концепты, но и пересматривается терминоло-
гический инструментарий в целом, создаются 
новые понятия и термины, которые и наполняют 
концептосферу» [3, с. 45]. Так, в содержатель-
ном аспекте изменениям может быть подвер-
гнута не только сложная лексика, используемая 
в специализированных научных журналах или 
профессиональных сообществах, но и обыден-
ный лексикон, который субъекты широко ис-
пользуют в ситуациях речевого общения. Без-
условно, «явления, происходящие в обществе, 
находят свое отражение в языке» [5, с. 96], как и 
язык отражает то общество, индивиды которого 
его используют.

В процессе обучения концептосфера ак-
туализируется и при благоприятных условиях  
может расширяться и усложняться, если препо-
даватель и обучающиеся в качестве субъектов 

коммуникации не столкнутся с трудностями 
первого и второго порядков. «В первом случае –  
в ситуациях общения между субъектами, гово-
рящими на одном языке; во втором – в ситуа-
циях общения, где субъекты говорят на разных 
языках» [3, с. 46]. Второй случай применителен 
при обучении иностранным языкам и/или в слу-
чае работы с иностранными студентами.

Когда субъекты коммуникации (далее под 
субъектами понимаются преподаватель и сту-
дент) общаются друг с другом на общем для них 
языке, они не всегда способны различить слова 
друг друга, уловить их семантику и/или конно-
тативное значение сказанного. Это происходит 
по той причине, что их концептуальные базы 
содержательно отличаются, что приводит к ис-
кажению смысла или полному непониманию. 
Оказать позитивное или негативное влияние на 
концептосферу индивид не может; она полно-
стью автономна. Более того, она вводит челове-
ка в зависимость не только от коммуникации как 
таковой, но и от языковых средств, лексем в том 
числе, сопровождающих любой межсубъект-
ный диалог. Индивид, который не ставит своей 
целью отслеживание изменений в современном 
языке, может испытать трудности при общении 
с другим индивидом, так как на момент их ком-
муникации корпус языка мог измениться как в 
семантической, так и в лексической составляю-
щей. В таких ситуациях преподаватель должен 
установить искусственные границы концепто- 
сферы, внутри которых студенты смогут осваи-
вать учебный материал в полной мере.

Когда субъекты взаимодействуют друг с 
другом на разных языках, возникают другие 
трудности, которые связывают с интуитивно-
автоматическим обращением субъектов речи к 
концептосферам своего родного языка (любая 
концептосфера является неустойчивой и не-
стабильной). Если индивид знает только один 
язык, то другие концептосферы ему не будут 
доступны. Данную проблему легко решают ме-
диаторы, специальные программы (в основном  
переводчики), которые позволяют осуществлять 
коммуникацию субъектам, использующим для 
общения концептосферы отличных друг от дру-
га языковых систем. В ситуациях изучения ино-
странного языка преподавателю следует разра-
ботать лексический пул базовой концептосферы 
неродного для студента языка и на его основе 
развивать семантические и лексико-грамматиче-
ские знания обучающихся. В ряде случаев мож-
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но обращаться к родному языку, например в слу-
чаях объяснения грамматики, но даже в таких 
ситуациях нельзя исключать риск непонимания 
материала.

Как результат, проблемы первого и второго 
порядков в процессе обучения несут за собой 
негативные последствия вплоть до невключен-
ности субъекта в существующую реальность. 
Это может касаться как преподавателя, так и 
студента. Такое развитие событий возможно 
тогда, когда человек отказывается принять ак-
туальную на данный момент концептосферу 
и вызванные ею изменения в категориально- 
понятийном поле. Новый тип реальности для 
того или иного субъекта может быть трудно-
объяснимым и сложным для восприятия (в си-
туациях с обучающимися), в крайних случаях 
установленная реальность может полностью от-
рицаться (в ситуациях с преподавателями «ста-
рой школы»). С другой стороны, если индивид 

открыт постоянно меняющейся концептосфере, 
он сможет безболезненно интегрироваться в 
действительность постмодерна. Принимая ска-
занное во внимание, отметим, что преподава-
тель (и учитель в том числе) должен учитывать 
сложившуюся ситуацию с превалирующим на 
сегодняшний день постмодернистским типом 
концептосферы, работая не только с традицион-
ным видом знания, но и с его digital-формами, 
пытаться выстраивать процесс обучения на по-
нятном и актуальном для студентов и учеников 
языке, сохраняя при этом здравую долю акаде-
мизма. В то же время преподаватель должен об-
ладать гибкостью мышления и быть открытым 
к любого рода изменениям. Также необходимо 
помнить, выражаясь словами Л.С. Выготского, 
что «значение слова в речи никогда не остается 
постоянным, оно обогащает мир через динами-
ку, которая дает возможность приобретать все 
новые смыслы всего контекста» [2, с. 295].
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Аннотация: Интеграция компьютеров в 
обучение иностранным языкам претерпела 
значительные изменения с момента своего за-
рождения. Целью статьи является рассмотреть 
историческое развитие и эволюцию компьютер-
ных приложений, которые используются, в част-
ности, в обучении английскому языку. Задачей 
данного исследования было определить ключе-
вые вехи в компьютерном языковом обучении 
(Computer-Assisted Language Learning, CALL), 
проанализировать переход от автономного про-
граммного обеспечения к веб-платформам и 
мобильным приложениям. В результате прове-
денного исследования авторами статьи предо-
ставляются инсайды в продолжающуюся эво-
люцию технологически усиленного обучения 
иностранным языкам вообще и английскому 
языку в частности. В качестве методов иссле-
дования авторы обращаются как к теоретиче-
ским методам (обобщение и классификация), 
так и к методу сравнительно-сопоставительного  
анализа. 

Интеграция компьютеров в иноязычное об-
разование была предметом обширного исследо-
вания и экспериментирования на протяжении 
десятилетий. С момента появления компью-
терного языкового обучения CALL (Computer 
Assisted Language Learning) в 1960-х гг. область 
претерпела значительные изменения, вызван-
ные быстрыми технологическими инновациями. 
Особенно в области обучения английскому язы-
ку эволюция компьютерных приложений пре-
образовала методики преподавания и обучения, 

предлагая новые возможности и вызовы. 
В эволюционном развитии метода CALL мы 

можем видеть слияние новейших технологий и 
общепринятых языковых теорий своего време-
ни. В развитии данного метода традиционно вы-
деляются три этапа: 

– структурный CALL;
– коммуникативный CALL;
– интегративный CALL [6]. 
Зарождение компьютерного языкового об-

учения можно проследить до 1960-х гг., когда 
исследователи начали изучать потенциал ком-
пьютеров в языковом образовании. Ранние экс-
перименты в основном сводились к разработке 
программного обеспечения для тренировки и 
практики, направленных на закрепление словар-
ного запаса и грамматических навыков. Эти про-
граммы, часто характеризующиеся текстовыми 
интерфейсами и ограниченной интерактивно-
стью, заложили основу для последующих дости-
жений в области CALL. Отметим здесь проект 
системы PLATO, разработанный в Университете 
Иллинойса, который представил интерактивные 
упражнения и модули самостоятельного обуче-
ния [4].

В 1990-е гг. отмечался значительный пере-
ход в области CALL с появлением мультимедий-
ных технологий и Интернета [2]. В этот период 
произошло распространение многосредовых 
программных приложений, предлагающих уча-
щимся иммерсивные образовательные практики 
через аудио, видео и интерактивные упражнения. 
Кроме того, появление веб-платформ обеспечи-
ло возможность доступа к ресурсам и участию в 
совместных действиях удаленно. Веб-сайты, та-
кие как BBC Learning English и ESL Café, стали 
популярными пунктами назначения для англо- 
язычных студентов, ищущих интерактивные 
уроки и языковые ресурсы [3].

В последние годы интеграция искусствен-
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ного интеллекта и технологий адаптивного об-
учения революционизировала ландшафт ком-
пьютерного языкового обучения. Платформы 
обучения языку, работающие на базе искус-
ственного интеллекта, используют алгорит-
мы обработки естественного языка для пре-
доставления персонализированной обратной 
связи и рекомендаций на основе индивидуаль-
ного уровня владения языком и стиля обучения 
учащегося. Эти платформы используют техники 
машинного обучения для анализа данных обу-
чающегося и динамической адаптации контента 
и сложности учебных активностей. В результа-
те обучающиеся получают индивидуализиро-
ванный образовательный опыт, оптимизирую-
щий вовлеченность и сохранение информации, 
способствуя более эффективному освоению  
языка.

Текущие тенденции в области компьютер-
ного языкового обучения подчеркивают слияние 
передовых технологий, таких как искусственный 
интеллект, дополненная реальность и геймифи-
кация, для создания иммерсивных и адаптивных 
образовательных сред. Мобильные приложения 
с функциями распознавания речи позволяют 
учащимся практиковать навыки общения и про-
изношения в реальном времени, а симуляции 
виртуальной реальности предлагают иммерсив-
ные языковые образовательные практики. Более 
того, растущий акцент на педагогике, основан-
ной на данных, и аналитике обучения обещает 
улучшить конструкцию обучающего материа-
ла и индивидуализированные пути обучения. 
В будущем ожидается продолжение эволюции 
компьютерных приложений в области обучения 
английскому языку, что приведет к смешиванию 
границ между формальным и неформальным 
образованием, давая учащимся возможность за-
ниматься языковым обучением в любое время и 
в любом месте [5].

Преимущество компьютерного обучения 

иностранным языкам заключается в создании 
благоприятной психологической атмосферы и 
мотивации учащихся к изучению иностранно-
го языка. К технологическим преимуществам 
компьютерного обучения иностранным языкам 
относятся возможность технического перевода, 
использование средств проверки грамматики и 
орфографии, а также применение мультимедиа 
и интерактивных видеоматериалов при обуче-
нии устной речи [1].

Сочетание обычного преподавания с ком-
пьютерным позволяет учителю делегировать 
часть своей работы машине, что делает процесс 
обучения более интересным и глубоким. В то же 
время компьютер не заменяет учителя, а лишь 
дополняет его. Выбор программы обучения за-
висит от учебного материала, уровня подготов-
ки и компетентности учащихся. Использование 
компьютерных обучающих программ в аудитор-
ном обучении может включать в себя изучение 
лексики, произношения, обучение диалогам или 
одноязычным разговорам, обучение композиции 
и изучение грамматических явлений. Примене-
ние компьютеров в преподавании иностранных 
языков очень широко, поскольку их использова-
ние дает студентам возможность работать в ин-
терактивном учебном пространстве.

Таким образом, эволюция компьютерных 
приложений в обучении английскому языку ха-
рактеризуется непрерывными инновациями и 
адаптацией к появляющимся технологическим 
тенденциям. От ранних экспериментов в ком-
пьютерном языковом обучении до текущей эпо-
хи платформ адаптивного обучения технологии 
играют трансформационную роль в формиро-
вании практик языкового образования. По мере 
того как мы движемся ко все более цифровому 
и взаимосвязанному миру, интеграция передо-
вых технологий обещает значительно улучшить 
эффективность и доступность обучения англий-
скому языку для студентов по всему миру. 
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Аннотация: Актуальность статьи обуслов-
лена необходимостью использования современ-
ных информационных технологий для сохра-
нения и популяризации культурного наследия, 
а также повышения доступности образователь-
ных ресурсов. Цель статьи – описать разработ-
ку виртуального музея на сайте Лесосибирского 
педагогического института – филиала Сибир-
ского федерального университета. Задачи: спро-
ектировать графический интерфейс и дизайн-
решения сайта. Методы исследования: анализ 
учебной и научно-технической литературы, 
обобщение, сравнительный анализ, моделирова-
ние. Материалы статьи могут быть использова-
ны для дальнейшего исследования темы. 

Целью создания виртуального музея явля-
ется способствование получению знаний, фор-
мированию общей культуры и региональной 
идентичности посетителей, сохранению и фик-
сации регионального культурного наследия по-
средством использования инновационных форм.

Анализ источников [1; 3; 4] позволил выде-
лить следующие основные этапы создания вир-
туального музея. 

1. Исследование истории развития обра-
зования в Енисейской губернии и Краснояр- 
ском крае. 

2. Определение основных тематических 
разделов и экспонатов. С учетом специфики вы-
бранной темы виртуального музея были выделе-
ны следующие тематические разделы: история 
развития начального образования в Енисейской 
губернии; история развития гимназического об-
разования в Енисейской губернии; единая тру-
довая школа в Сибири; школа в Сибири в годы 
Великой Отечественной войны.

Рис. 1. Структура сайта виртуального музея 



77

ГЛОБАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ № 8(161) 2024
ТЕОрИя И мЕТОдИкА ОБУЧЕНИя И вОсПИТАНИя

3. Выявление требований к виртуальному 
музею. 

4. Выбор инструментальных средств для 
создания виртуального музея. 

5. Создание виртуальных экспонатов. 
6. Разработка интерфейса и навигации. 
Проектирование графического интерфейса 

является одним из важных этапов при создании 
сайта, так как на основе прототипа в дальней-
шем разрабатывается сайт. Правильно спроек-
тированный графический интерфейс и дизайн 
сайта позволяют существенно сократить время 
разработки.

Кроме того, с помощью веб-дизайна созда-

Рис. 2. Диаграмма UserFlow сайта 

Рис. 3. Прототипы страниц виртуального музея 
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ется определенный и запоминающийся зритель-
ный образ, который позволяет выделить его сре-
ди других ресурсов и тем самым привлечь на его 
страницы большее количество пользователей. 

Дж. Яблонски [4] выделяет следующие ос-
новные требования к проектированию графи-
ческих интерфейсов: интерфейс должен быть 

интуитивно понятным и удобным в управлении; 
цветовое сочетание должно быть приятным для 
глаз человека; оформление не должно быть пе-
регружено различными объектами.

Проектирование графического интерфейса 
сайта можно разделить на три этапа.

1. Исследование. Для подробного изучения 

Рис. 4. Цветовая палитра сайта 

Рис. 5. Готовое дизайн-решение графического интерфейса главной страницы
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задачи используются различные способы: ана-
лиз сайтов конкурентов, интервьюирование с 
заказчиком и пользователями и др. На этом эта-
пе заказчиком были составлены требования на 
разработку сайта виртуального музея, где были 
описаны требования, пожелания и предпочтения 
по цветам и шрифтам, также определен функ- 
ционал сайта. 

На основе предполагаемого контента, ко-
торый должен быть представлен на сайте, вы-
делены основные элементы интерфейса сайта 
виртуального музея. Первым и самым главным 
элементом, который при входе на страницу видит 
пользователь и который определяет дальнейшее 
восприятие сайта, является главная страница. 
Главную страницу можно разделить на несколь-

ко разделов или секций: приветственная секция 
(header), основной раздел страницы и «под-
вал», или footer, в котором содержатся контак-
ты, ссылки на социальные сети, юридическую 
информацию и другое. В связи со спецификой 
выбранной темы виртуального музея основной 
контент сайта – это выставки и артефакты музея, 
а также информация о самом музее. 

Далее с использованием полученной инфор-
мации проведена визуализация задачи. Состав-
лены примерная структура сайта и пошаговый 
сценарий пользователя (UserFlow), которые изо-
бражены на рис. 1 и 2 соответственно.

UserFlow – это схема движения пользова-
теля, наглядный разветвленный сценарий его 
взаимодействия с сайтом. Данная диаграмма по-

Рис. 6. Дизайн-решение страниц «Выставки» и «Артефакты»
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казывает точки входа, все переходы на страницы 
на пути к достижению пользователем его цели. 
Схема движения на сайте виртуального музея 
осуществляется посредством главной страницы 
и навигации.

2. Прототипирование. После подготови-
тельного этапа, или исследования, происходит 
визуализация структуры сайта в виде наброска 
(Wireframe), который позволяет показать функ-
ционал и расположение основных компонен-
тов графического интерфейса в соответствии с  
рис. 3.

В результате прототипирования интерфейса 
пользователя получается предварительный на-
бросок сайта, отражающий основные функции и 
элементы сайта. Это позволяет заранее выявить 
возможные проблемы, улучшить юзабилити и 
привлекательность сайта.

3. Разработка дизайн-решения. На этом 
этапе происходит проработка стилистики, кото-
рая включает в себя создание единого стиля сай-
та, выбор цветовых решений, шрифтов. Цвета 
белый и нерон выбраны для фона страниц сайта 
в соответствии с рис. 4.

Также было принято решение сделать днев-

ную и ночную темы сайта для главной страни-
цы, где были подобраны подходящие фоновые 
изображения под тематику виртуального сайта 
для приветственной страницы исходя из темы 
сайта (рис. 5).

Смена тем будет осуществляться с помо-
щью переключения анимированной кнопки 
«checkbox» в правом верхнем углу навигации. 

Дизайн графического интерфейса страниц 
«Выставки», «О музее», «Артефакты» будет 
выглядеть более минималистично и спокойно в 
сравнении с главной страницей, так как матери-
алов много, а излишние дизайн и яркость пере-
грузят страницу и ухудшат восприятие пользо-
вателя. 

Дизайн графического интерфейса стра-
ниц «Выставки» и «Артефакты» изображен на  
рис. 6.

Таким образом, проектирование графиче-
ского интерфейса является сложным и долгим 
многоэтапным процессом, а тщательное его 
проектирование поможет создать уникальный и 
привлекательный сайт виртуального музея, ко-
торый будет успешно взаимодействовать с поль-
зователями. 
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ное взаимодействие; лидерские качества; эмо-
циональная вовлеченность; действия в пользу 
другого; младшие школьники; внеурочная дея-
тельность.

Аннотация: Цель – проанализировать акту-
альный уровень сформированности социального 
взаимодействия младших школьников и предло-
жить программу по его развитию и корректиров-
ке. Задачи: выделить параметры формирования 
социального взаимодействия младших школь-
ников; представить результаты опытно-экспери-
ментальной работы по исследованию сформиро-
ванности социального взаимодействия младших 
школьников; показать важность этой работы для 
жизнедеятельности младших школьников в со-
циальной среде. При работе над статьей авто-
рами были использованы авторские методики и 
опросник. Материалы статьи могут быть полез-
ны педагогам начальной школы в целях выстра-
ивания социального взаимодействия учащихся. 

Умение выстраивать социальное взаимодей-
ствие является основой жизнедеятельности че-
ловека в современном обществе и обеспечивает 
его дальнейшее движение. Педагогу современ-
ной школы необходимо найти правильные пути 
решения проблемы формирования социального 
взаимодействия младших школьников. Одним 
из таких путей решения может оказаться вне- 
урочная деятельность. Она дает возможность 
для организации взаимодействия между субъек-
тами образовательно-воспитательного процесса 
в совместной деятельности. 

В своем исследовании мы опираемся на по-

нятие, данное Н.А. Бочаровым, который опреде-
ляет социальное взаимодействие как «процесс 
обмена социальными действиями между не-
сколькими участниками взаимодействия» [1]. 

Особое внимание формированию основ со-
циального взаимодействия уделяется в началь-
ной школе, когда наиболее интенсивно развива-
ются межличностные контакты, представления 
ребенка о личности и социальном поведении. 
ФГОС НОО, исследования по проблемам со-
циального взаимодействия (Л.В. Байбородова,  
И.Г. Батурина, Н.А. Бочаров, Д.М. Истомина, 
Д.Е. Мороз и др.) свидетельствуют о важности 
обозначенной авторами проблемы. 

В связи с этим нами было организовано эм-
пирическое исследование по выявлению акту-
ального уровня сформированности социального 
взаимодействия младших школьников (выборка 
составила 208 школьников Красноярского края в 
возрасте 9–10 лет). На основе ФГОС нами были 
выделены параметры, характеризующие соци-
альное взаимодействие: способность к эмоцио-
нальной вовлеченности в действия другого; спо-
собность совершать действия в пользу другого; 
способность проявлять лидерские качества. Ди-
агностический инструментарий по выявлению 
уровня сформированности социального взаимо-
действия у младших школьников представлен 
методиками Е.О. Смирновой и В.Г. Утробиной; 
опросником «Самооценка лидерства» Н.П. Фе-
тискина, В.В. Козлова, Г.М. Мануйлова. 

Анализ результатов опроса по параметру 
«способность к эмоциональной вовлеченности 
(ЭВ) в действия другого (сверстника)» свиде-
тельствует о том, что преобладает средняя сте-
пень проявления ЭВ младших школьников –  
45 %, но и низкая степень проявления ЭВ также 
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присутствует и составляет 25 %, высокая сте-
пень проявления ЭВ у испытуемых – 30 %.

Когда речь заходит о социальном взаимо-
действии, подразумевается взаимодействие не 
только на уровне коммуникации, но и на уровне 
воздействия (действия) одного участника (через 
поступки) по отношению к другому участнику 
данного процесса. То есть рассматриваются дей-
ствия (поступки), направленные на сверстника 
(сотрудничество, слышать и слушать собесед-
ника, не выражать агрессию, совершать добрые 
поступки, не вступать (избегать) в конфликтные 
ситуации), а также учитываются действия, на-
правленные на себя (демонстрация своих дости-
жений превыше достижений сверстника, катего-
ричная оценка действий (поступков) сверстника, 
проявление качества лидерства). 

Результаты по параметру «способность ре-
бенка совершать действия в пользу другого» 
свидетельствуют о том, что показатель дей-
ствий, направленных на себя, значительно выше  
(56,3 %), а действия или поступки, соверша-
емые по отношению к сверстнику, составили  
43,7 %. Это говорит о том, что в младшем 
школьном возрасте все еще высока значимость 
собственной деятельности. Младшие школьни-
ки по собственной инициативе не всегда готовы 
уступить интересам другого, поделиться своими 
вещами (если не попросил об этом взрослый). 

Что касается третьего параметра «способ-
ность проявлять лидерские качества (Лк) в 
совместной деятельности», то по результатам 
опросника большинство респондентов показа-
ли низкий уровень проявления лидерских ка-
честв (45 %): учащиеся испытывают трудности 
в общении, чаще всего соглашаются с мнением 
других, не отстаивая свое решение, мнение или 
свою позицию. Такие дети пытаются приспосо-
биться к ситуации, не принимают ответствен-
ность на себя. На среднем уровне проявления 
ЛК находятся 35 % учащихся: чаще всего такие 
дети могут критиковать точку зрения другого, но 
при этом могут уступать лидерство более силь-
ной личности. Высокий уровень проявления ЛК 
выявлен у 20 % респондентов: таким детям важ-
но утвердить свою точку зрения, свое видение 
ситуации; важно, чтобы к ним прислушались; 
они активно вступают в диалог и организуют 
около себя других учащихся, настойчиво навя-
зывая свою точку зрения или свои правила. 

Результаты опросника и выбранных нами 
методик свидетельствуют о важности прове-

дения планомерной работы по формированию 
социального взаимодействия младших школь-
ников. В связи с этим нами была разработана 
программа внеурочной деятельности по соци-
альному направлению «Мой мир», цель кото-
рой – формирование навыков социального вза-
имодействия, личностных качеств как основы 
взаимодействия с людьми, обществом и миром 
в целом через самопознание, общение, деятель-
ность. Программа рассчитана на 4 года, име-
ет два модуля «Искусство общения», «Познай 
себя». 

В модуле «Искусство общения» темати-
ка занятий направлена на введение учащихся в 
мир общения, знакомство с правилами речево-
го этикета, побуждение к употреблению в речи 
форм приветствия, благодарности и других 
слов-помощников в общении между людьми, 
уважительное отношение к собеседнику, пра-
вила социального поведения, поиск конструк-
тивных решений конфликта, навыков ведения 
спора. Представлена следующая тематика: «Да-
вайте познакомимся», «Вежливая азбука, или 
зачем нужна вежливость?», «Как хорошо быть 
вместе!», «Внимательный ли ты слушатель?», 
«Культурный человек: кто он такой?», «Как на-
учиться общаться лучше?», «Качества, важные 
для межличностного общения», «Открытость, 
искренность, ‘‘общение без масок’’».

Модуль «Познай себя» направлен на позна-
ние себя как личности, формирование умения и 
навыка управления эмоциями, коммуникацией, 
утверждение веры в себя и в свои возможности: 
«Как мы воспринимаем окружающий мир?», 
«Я – неповторимый человек», «Посеешь ха-
рактер – пожнешь судьбу», «Как стать прилеж-
ным и старательным?», «Учимся управлять со-
бой», «Учимся понимать себя и других», «Быть 
скромным – это хорошо или плохо?», «Ты и твои  
друзья». 

Занятия проводятся 2–3 раза в месяц по 
каждому модулю. Длительность занятий –  
30–40 минут. Занятия комбинированного типа, 
которые включают в себя теоретическую часть 
и практическую подготовку, осуществляются 
прямыми и косвенными путями: используются 
теоретические и практические ситуации. 

На сегодняшний день завершается реализа-
ция разработанной нами программы. В следую-
щей статье мы опишем результаты контрольного 
этапа исследования по формированию социаль-
ного взаимодействия младших школьников.
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ТеоРеТические осноВЫ ФоРМиРоВаниЯ 
МеТодической коМПеТенТносТи БудуЩиХ 

учиТеЛей МуЗЫки В конТексТе сРаВниТеЛЬной 
Педагогики ВЫсШей ШкоЛЫ России и киТаЯ

ключевые слова: ядро высшего профессио- 
нального образования; дидактическое оснаще-
ние процесса формирования методической ком-
петентности; структура; когнитивный, деятель-
ностный, мотивационный компоненты.

Аннотация: Рассматриваемая авторами ста-
тьи проблема является результатом исследова-
ния, целью которого были теоретическое обос- 
нование и апробация модели формирования у 
будущих учителей музыки КНР, обучающихся 
в вузах РФ, методической компетентности. Для 
достижения поставленной цели в исследовании 
был определен комплекс задач: раскрыть сущ-
ность сравнительной педагогики музыкально-
педагогического образования России и Китая; 
проанализировать общее и особенное в пони-
мании сущности методической компетентности 
учителей музыки, согласно нормативным доку-
ментам организации образования в РФ и КНР; 
выявить содержание и педагогические условия 
формирования методической компетентности 
китайских обучающихся российских вузов в 
контексте кросс-культурной дидактики; разра-
ботать и апробировать модель формирования у 
будущих учителей музыки КНР, обучающихся в 
вузах РФ, методической компетентности в кон-
тексте кросс-культурной дидактики. 

Гипотезой исследования явилось предпо-
ложение, согласно которому педагогическими 
условиями формирования методической ком-
петентности у будущих учителей музыки КНР, 
обучающихся в вузах РФ, являются: признание 
нормативных документов в сфере образования  
как РФ (ФГОС ВО), так и в КНР («Программа 
руководства по учебным дисциплинам для под-

готовки бакалавров на факультетах музыки в 
высших образовательных заведениях Китая») 
равноценными методологическими установка-
ми организации учебного процесса профессио- 
нальной подготовки китайских обучающих-
ся российских вузов; признание допустимо-
сти варианта и инварианта в формировании 
методической компетентности китайских об-
учающихся российских вузов как сочетания 
характерных принципов, определяемых страте-
гическими целями моделей общего музыкаль-
ного образования КНР и РФ, а также единства 
содержательных блоков, предусматривающих, 
согласно концепциям китайских и российских 
музыкантов-педагогов, овладение студентами 
технологиями становления музыкально-позна-
вательной (когнитивной) составляющей и му-
зыкально-творческой активности детей в раз-
личных видах музыкальной деятельности; учет 
в формировании методической компетентности 
китайских обучающихся российских вузов объ-
ективно существующих закономерностей кросс-
культурной дидактики в становлении у будущих 
учителей музыки планируемых результатов: 
когнитивных, регулятивных, коммуникативных 
и личностных.

 В исследовании заявленной проблемы был 
применен комплекс методов: теоретических и 
эмпирического познания.

Теоретическая значимость исследования  
состоит в том, что в исследовании сопоставле-
ны подходы педагогов-музыкантов РФ и КНР к 
пониманию цели, задач, принципов, подходов, 
методов, содержания методических компетен-
ций педагога-музыканта в условиях высшего 
образования, разработана модель формирования 
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методических компетенций студентов из КНР 
в условиях высшего образования в российском 
педагогическом вузе, содержащая комплекс вза-
имосвязанных компонентов: организационный 
блок, содержательный блок, оценочно-рефлек-
сивный блок. 

Практическая значимость исследования за-
ключается в том, что его результаты могут найти 
применение в лекциях, семинарах, практикумах 
учебной дисциплины «Международное сотруд-
ничество в сфере музыкальной культуры и об-
разования» в РФ и «Методика музыкального об-
разования» в КНР. 

В статье анализируется понимание россий-
скими и китайскими исследователями феномена 
«методическая компетентность». Рассматри-
вая его как результат когнитивной составляю-
щей профессиональной подготовки учителя и 
как личностное новообразование, вбирающее 
конструктивные способности, качества музы-
кальности и креативности педагога, авторы 
полагают, что подобное видение потенциаль-
но позволяет позиционировать методическую 
компетентность учителя музыки своеобразным 
«барометром» определения готовности к реали-
зации непосредственных трудовых функций.

Сравнение дидактического оснащения про-
цесса формирования методической компетент-
ности педагога-музыканта в Китае и России по-
зволило утверждать, что в названных странах 
методическая компетентность учителя музыки 
понимается едино как готовность к реализации 
трудовых функций (должностных обязанно-
стей) в организаторском, коммуникативном, му-
зыкально-исполнительском, исследовательском 
видах деятельности педагога-музыканта. 

Общность взглядов российских и китайских 
ученых характеризует также единое видение 
структуры методической компетентности как 
интегральной составляющей, включающей ког-
нитивный компонент – педагогические знания 
будущими учителями музыки законодательной 
базы в сфере образования и музыкального об-
разования РФ и КНР; психологические знания 
природы возрастного развития учащихся школь-
ного возраста; технологические знания под-
ходов к реализации методов педагогики музы-
кального образования; а также мотивационный 
компонент – стремление учителя музыки к реф-
лексии как самоанализу успеха и затруднений в 
профессиональной деятельности.

Введение

Феномен «методическая компетентность» 
как вид профессиональной компетентности со-
стоятельно рассмотрен педагогическим сообще-
ством как России, так и Китая. Так, И.С. Бубно-
ва, Т.Н. Гущина, К. Клименко, И.Ю. Ковалев,  
А.А. Ковшова, И.Е. Малова данную категорию 
позиционируют как результат когнитивной 
составляющей профессиональной подготовки 
учителя. Это предполагает сформированность 
знаний методики преподаваемого предмета, 
операционно-технологических умений и навы-
ков, а также компетенций использовать получен-
ные знания контекстуально, с учетом возможной 
вариативности педагогических ситуаций. 

В общей педагогике в России также рас-
пространено видение «методической компе-
тентности» как личностного новообразования, 
вбирающего конструктивные способности, кре-
ативность, что потенциально способствует ре-
ализации комплекса видов профессиональной 
деятельности педагога: организаторской, ком-
муникативной, исследовательской. 

Если рассматривать теорию общей педа-
гогики в прикладном значении, то можно кон-
статировать, что методическая компетентность 
учителя музыки может пониматься как облада-
ние педагогом-музыкантом системой аксиологи-
ческих ценностей в осознании феноменологии 
детства, музыкального искусства, современных 
запросов дидактики и теории воспитания. 

В Китае данному вопросу посвящены ис-
следования Ма Дунфэн, Чжан Цзинь, Чэнь Жун. 
Названные авторы аналогично российским пе-
дагогам убеждены, что методическая компе-
тентность учителя музыки – это интегральная 
составляющая, которая вбирает в себя методи-
ческие знания, психолого-педагогические спо-
собности (коммуникативные, проектировочные, 
прогнозирующие и т.д.), а также исполнитель-
ские умения и навыки (певческие, хормейстер-
ские, инструментальные, музыкально-пласти-
ческие и др.). Это позволяет позиционировать 
методическую компетентность учителя музыки 
своеобразным «барометром» определения го-
товности учителя музыки к реализации непо-
средственных трудовых функций.

Между тем, учитывая равное внимание к 
анализируемому феномену как в России, так и в 
Китае, подходы изучения китайскими студента-
ми методики музыкального образования в усло-
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виях обучения в вузах РФ не рассмотрены. 

сравнительный анализ дидактического  
оснащения формирования  

методической компетентности  
учителя музыки в китае и России 

Дидактическим оснащением процесса фор-
мирования методической компетентности учи-
теля музыки в Китае является ряд учебников. 
Один из них – «Введение в музыкальное образо-
вание в колледже и методы преподавания» Инь 
Айцин, вышедший в Шанхайском музыкальном 
издательстве КНР [1]. Анализируя структуру 
учебника, состоящего из ряда глав, несложно 
заметить, что в Китае курс методики музыкаль-
ного образования понимается комплексно, что 
сопрягает вопросы методики музыкального об-
разования с их теоретическим рассмотрением, 
историческим аспектом, идеями сравнительной 
педагогики, основными положениями возраст-
ной психологии и психологии музыкального об-
разования. 

Так, формируя методическую компетент-
ность учителя музыки, Инь Айцин предполагает 
необходимым освоение студентами основных 
теорий школьного музыкального образования; 
истории развития и реформирования школьно-
го музыкального образования; идей психологии 
музыкального творчества и теории преподава-
ния музыки. Названные компоненты являются 
необходимым базисом собственно методики 
музыкального образования. В учебнике Инь 
Айцин это четвертая глава, в которой анализи-
руются цель музыкального курса и задачи обу-
чения музыки; пятая, посвященная содержанию 
«Стандартов учебной программы по музыке» 
и анализу учебных материалов; шестая, явля-
ющаяся обзором программ обучения музыке; 
седьмая, выявляющая этапы обучения музыке; 
восьмая, содержащая характеристику метода об-
учения музыке; девятая, рассматривающая про-
блемы оценивания учащихся на уроках музыки; 
десятая, направленная на раскрытие технологии 
планирования урока музыки.

Аналогичный подход характерен для учеб-
ника «Педагогика музыкальных предметов» Цао 
Ли, изданного в Пекине [2]. Первая глава имеет 
название «Сущностные характеристики и соци-
альные функции музыкального образования», 
вторая – «Психологическое развитие посред-
ством музыкального искусства учащихся на-

чальной и средней школы», третья – «Учебная 
программа по музыкальному образованию». В 
четвертой главе «Обучение и преподавание му-
зыкального исполнительства» автором описана 
методика формирования исполнительских ком-
петенций учащихся в творческой деятельности 
(певческой и инструментальной). Подходы к 
организации музыкально-композиционной де-
ятельности представлены в пятой главе, к раз-
витию музыкального восприятия – в шестой, к 
формированию нотной грамотности – в седьмой, 
к проектированию учебного процесса – в вось-
мой, к выбору методов, адекватных заявленным 
планируемым результатам, – в девятой. Десятая 
глава имеет название «Модели преподавания 
музыки», одиннадцатая – «Цифровые техноло-
гии музыкального образования», двенадцатая – 
«Известные зарубежные системы музыкального 
образования». В тринадцатой главе автором рас-
сматриваются педагогические подходы к оценке 
на уроке музыки, в четырнадцатой – исследова-
тельская деятельность учителя музыки, в пят-
надцатой выявляются роль и значение профес-
сиональной деятельности учителя музыки.

Таким образом, в Китае сегодня актуализи-
руется задача развития способностей учителей 
музыки к конкуренции в профессиональном со-
обществе, готовых реализовывать на высоком 
уровне государственные запросы образователь-
ной политики страны в музыкальном развитии 
детей.

В России аналогичен фундаментальный 
подход к освоению студентами музыкальных 
факультетов педагогических вузов учебной дис-
циплины «Методика музыкального образова-
ния». Между тем названия некоторых разделов 
учебников Инь Айцин и Цао Ли являются само-
стоятельными учебными дисциплинами учеб-
ных планов российских вузов. Так, согласно 
принятому решению Министерством просвеще-
ния РФ [3], был разработан перечень предметов, 
входящих в предметный модуль ядра высшего 
педагогического образования РФ, в частности 
по профилю «Музыка». В данный перечень 
были включены «История музыкального обра-
зования», «Теория музыкального образования», 
«Методика музыкального образования», «Му-
зыкальная психология и психология музыкаль-
ного образования» как самодостаточные дидак-
тические единицы. Это позволяет формировать 
методическую грамотность будущих учителей 
музыки КНР, обучающихся в вузах РФ, как опос-
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редованно, так и непосредственно, усиливая в 
этом случае возможность практико-центриче-
ской направленности образовательного процес-
са в освоении курса «Методика музыкального 
образования». Такая направленность полностью 
соответствует подходу авторов российского 
учебника по «Методике музыкального образо-
вания» Э.Б. Абдуллина и Е.В. Николаевой [4], 
рассматривающих в качестве блоков структуры 
сущность методики музыкального образования 
как области научного знания; организационные 
подходы к реализации различных видов музы-
кальной деятельности учащихся на уроке и в 
условиях дополнительного музыкального обра-
зования.

В России подобное видение сопряжено с 
традиционным деятельностным подходом к 
образованию и появлением категории «функ-
циональная грамотность» во вступивших в 
действие с 01.09.2022 Федеральных государ-
ственных образовательных стандартах. 

Соответственно, обучение по изданиям рос-
сийских авторов китайских учителей музыки, 
обучающихся в России, с привлечением анало-
гов сферы образования КНР актуализирует ме-
ханизмы учебно-профессиональной деятельно-
сти, содействуя:

– интеграции в профессиональном созна-
нии будущего учителя музыки Китая представ-
лений о традиционных и инновационных подхо-
дах к организации музыкального образования в 
РФ и КНР;

– проектированию собственной деятель-
ности в качестве учителя музыки на практике 
в российских школах, а также в дальнейшей 
собственной профессиональной деятельности в 
образовательных учреждениях Китая в органи-
зации вокально-хоровой работы, коллективного 
музыкально-инструментального музицирова-

ния, музыкально-пластического движения;
– формированию способности будущих 

педагогов-музыкантов КНР инициировать ста-
новление и развитие у детей предметных, ме-
тапредметных и личностных результатов, за-
фиксированных в нормативных документах по 
организации музыкального образования в РФ, 
что расширяет представления китайских об-
учающихся о научном потенциале российской 
педагогики музыкального образования как ре-
зерве инновационной деятельности в стране  
проживания.

Заключение

Резюмируя вышесказанное, можно утверж-
дать, что:

1) в России и Китае методическая компе-
тентность учителя музыки понимается едино  
как готовность к реализации трудовых функций 
(должностных обязанностей) в организатор-
ском, коммуникативном, музыкально-исполни-
тельском, исследовательском видах деятельно-
сти педагога-музыканта; 

2) структура формирования методической 
компетентности учителя музыки понимается 
учеными России и Китая как интегральная со-
ставляющая, включающая когнитивный компо-
нент – педагогические знания будущими учи-
телями музыки законодательной базы в сфере 
образования и музыкального образования РФ и 
КНР; психологические знания природы возраст-
ного развития учащихся школьного возраста; 
технологические знания подходов к реализации 
методов педагогики музыкального образования; 
а также мотивационный компонент – стремле-
ние учителя музыки к рефлексии как самоана-
лизу успеха и затруднений в профессиональной 
деятельности. 
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честв; процесс физического воспитания.

Аннотация: В данной статье рассматрива-
ются особенности организации и проведения 
мониторинга физической и функциональной 
подготовленности студентов, осуществляемые 
с целью стимулирования их физического совер-
шенствования. В процессе выполнения работы 
использовались такие методы исследования, 
как педагогический эксперимент; тестирование; 
статистические методы обработки эксперимен-
тальных данных. Результаты исследования пока-
зали, что с помощью мониторинга физического 
состояния можно реально выявить влияние как 
положительных, так и отрицательных факторов 
на физическое состояние каждого индивида. Как 
показали результаты исследования, данный под-
ход дает положительные результаты, особенно в 
том случае, если в процессе обучения по физи-
ческому воспитанию используется учет индиви-
дуальных особенностей обучающихся. 

Продвижение ценностей здорового образа 
жизни и популяризация спортивной культуры в 
молодежной среде в настоящее время являются 
одним из приоритетных направлений деятель-
ности современных учебных заведений в ор-
ганизациях как общего, так и высшего образо- 
вания [1].

Целью нашего исследования явилось про-

ведение мониторинговых мероприятий по выяв-
лению динамики физической подготовленности 
студентов с целью их физического совершен-
ствования. 

Исследование проводилось на базе Мордов-
ского государственного педагогического универ-
ситета (МгПу) имени М.Е. Евсевьева в течение 
2022/2023 учебного года со студентами нефиз-
культурных факультетов. Для этого мы сфор-
мировали контрольную группу (кг) и экспери-
ментальную группу (Эг), каждую в количестве  
20 человек. КГ и ЭГ составили учащиеся первого 
курса двух параллелей. Занятия по физической 
культуре в обеих группах проходили по предло-
женной вузом программе, а в ЭГ мы применили 
несколько модернизированную методику, осно-
ву которой составил учет индивидуальных осо-
бенностей студентов на основе преобладания у 
них 1-й или 2-й сигнальной системы. По мне-
нию многих исследователей, изучение данных 
особенностей может помочь спрогнозировать 
возможные трудности в процессе обучения раз-
личным двигательным навыкам [3].

Кроме того, в ЭГ проводили мониторинг 
физической подготовленности за счет больше-
го количества тестирований (сентябрь, ноябрь 
2022 г., февраль, апрель 2023 г.).

С целью комплексной оценки физиче-
ской подготовленности в ЭГ мы использова-
ли балльную систему контроля КОНТРЭКС-2 
(экспресс-контроль), включающую в себя  
11 показателей и тестов: возраст; масса тела; 
артериальное давление; пульс в покое; гиб-
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кость; быстрота (оценивается тестом на ско-
рость сжатия сильнейшей рукой падающей 
линейки); динамическая сила; скоростная вы-
носливость; скоростно-силовая выносливость; 
восстанавливаемость пульса; общая выносли-
вость. За выполнение или достижение показа-
теля, соответствующего нормативам, начисля-
ется определенное количество баллов, общая 
сумма которых и является показателем данного  
экспресс-теста оценки функционального состо-
яния организма [1]. 

Для выявления соотношения двух сигналь-
ных систем мы выбрали опросник Б. Кадырова. 
В ходе диагностики учитывали такие показа-
тели, как динамические особенности, эмоцио-
нальность и воля, познавательные процессы [2].

После проведенного опроса были вычисле-
ны средние значения и стандартные отклонения 
для каждой из указанных шкал, а также проведе-
ны корреляционные и регрессионные анализы, 
по результатам которых были сделаны выводы 
о взаимосвязи и влиянии исследуемых показате-
лей на аналитико-синтетическую деятельность 
человека. 

По результатам исследования, у 60 % сту-
дентов (12 человек) преобладает 1-я сигнальная 

система, у 40 % (8 человек) – 2-я сигнальная  
система.

Полученные данные мы внедрили в процесс 
физического воспитания, осуществляемый в ЭГ 
на протяжении всего учебного года. С учетом 
индивидуальных возможностей нервной си-
стемы каждого учащегося при обучении двига-
тельным действиям студентов с преобладанием  
1-й сигнальной системы высшей нервной де-
ятельности предпочтительным является пред-
метно-чувственное изучение материала, а объ-
яснения нужно стараться делать краткими. Если 
же преобладает 2-я система, то оптимальным 
считается словесно-логическое изучение, и объ-
яснения должны быть подробными и логически 
последовательными, с раскрытием свойств и 
признаков предмета обучения. Немаловажным 
фактором в обучении и совершенствовании дви-
гательных качеств мы считаем проведение мо-
ниторинга уровня физической подготовки, что 
является дополнительным стимулом в станов-
лении личности и стремлении достичь высших 
результатов [16, с. 56; 17, с. 25].

Студентов КГ мы тестировали дважды в 
год, что позволило диагностировать изменения 
уровня физической подготовленности. Анализи-

Рис. 1. Динамика показателей динамической силы и скоростной  
выносливости (в баллах) у учащихся КГ и ЭГ в течение года 

Рис. 2. Динамика показателей гибкости и быстроты (в баллах, согласно  
экспресс-методике) у учащихся КГ и ЭГ в течение года 



91

ГЛОБАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ № 8(161) 2024
ФИзИЧЕскАя кУЛЬТУрА И ПрОФЕссИОНАЛЬНАя ФИзИЧЕскАя ПОдГОТОвкА

руя полученные данные, можно сделать вывод о 
том, что в контрольной группе произошел при-
рост всех показателей, однако достоверно уве-
личился он только в прыжках в длину с места.

Тестирование физической подготовлен-
ности студентов ЭГ проводили дважды в по-
лугодие, к тому же в течение года внедрялась 
авторская программа с применением подходов 
и методов дифференцированного физического 
воспитания, описанная выше. 

Результаты тестирования уровня развития 
физических качеств студентов ЭГ в начале и в 
конце эксперимента представлены на рис. 1–4, 
где видно, что студенты ЭГ имеют такой же уро-
вень физической подготовленности на начало 
эксперимента, как и студенты КГ.

Сравнение показателей начального и ито-
гового тестирования показало прирост по всем 
тестируемым показателям в ЭГ. Наряду с незна-
чительной динамикой статистически значимые 
положительные изменения при динамических 
наблюдениях выявлены в следующих тестах: 
бег на 1000 м у юношей и девушек, что харак-
теризует уровень развития общей выносливо-

сти; подтягивание на перекладине у юношей, 
дающее представление об уровне развития силы 
мышц плечевого пояса.

При анализе отдельных показателей выяв-
лен тот факт, что некоторые показатели оста-
лись неизменными как в КГ, так и в ЭГ. Более 
наглядно результаты мониторинга каждого по-
казателя представлены на рис. 1–4. Результаты, 
оставшиеся неизменными, мы на рисунки не  
выносили.

Таким образом, учитывая вышеизложен-
ное, можно заключить, что уровень физической 
подготовки студентов ЭГ значительно выше по 
сравнению с КГ. Это мы связываем с тем, что 
обучение двигательным действиям мы прово-
дили с учетом индивидуальных особенностей 
студентов, а мониторинг их достижений осу-
ществлялся каждую четверть. Данный факт, по 
нашему мнению, способствовал своевремен-
ному реагированию на недостатки в развитии 
уровня тех или иных двигательных качеств сту-
дентов и, как следствие, проведению соответ-
ствующих корректирующих мероприятий по их  
улучшению. 

Рис. 3. Динамика показателей скоростно-силовой и общей  
выносливости (в баллах) у учащихся КГ и ЭГ в течение года 

Рис. 4. Динамика показателей восстанавливаемости пульса (в баллах) у учащихся КГ и ЭГ в течение года 
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Аннотация: Целью исследования, результа-
ты которого представлены в настоящей статье, 
явилось изучение адаптации организма студен-
тов физкультурного факультета к условиям об-
учения в вузе. В задачи исследования входило 
проведение оценки физического и психического 
здоровья студентов для своевременной коррек-
ции выявленных функциональных нарушений 
организма. В процессе работы использовались 
такие методы исследования, как педагогический 
эксперимент, определение адаптационного по-
тенциала, исследование эмоционального состо-
яния студентов, статистические методы обра-
ботки экспериментальных данных. В результате 
исследования выявлено напряжение адаптаци-
онного потенциала первокурсников, в то время 
как у четверокурсников уровень перенапряже-
ния адаптации не выявлен. Эмоциональное со-
стояние имеет среднюю оценку совокупности 
показателей самочувствия, активности и настро-
ения у представителей обеих групп. Эти данные 
необходимо учитывать педагогам во время обу-
чения для избежания развития предпатологиче-
ских и патологических состояний в организме 
студентов. 

Физкультурное образование несет большую 
социальную нагрузку, так как обеспечивает вос-
питание через культуру, в том числе воспитание 
культуры здоровья. Повысить качество образо-

вания на фоне здоровьесберегающей деятельно-
сти – важнейшая задача вуза. Одним из решений 
данной задачи является исследование адапта-
ции организма студентов в процессе обучения 
с целью своевременной коррекции выявленных 
функциональных изменений или нарушений [2].

Здоровье учащейся молодежи является 
предметом исследовательского интереса многих 
ученых, так как, попадая в новые условия жиз-
недеятельности, связанные с процессом обуче-
ния в вузе, организм студентов начинает адапти-
роваться к этим условиям и нередко становится 
подверженным различным неблагоприятным 
воздействиям, что приводит к срыву процесса 
адаптации и, как следствие, к развитию различ-
ных заболеваний [3]. 

Целью нашей работы явилось исследование 
адаптации организма студентов физкультурного 
факультета в процессе обучения в вузе. В иссле-
довании приняли участие студенты Мордовского 
государственного педагогического университе-
та (МгПу) имени М.Е. Евсевьева в количестве  
50 человек, из них 25 первокурсников и 25 сту-
дентов, обучающихся на четвертом курсе. 

В качестве основного метода исследования 
мы выбрали предложенную в 2008 г. методику 
Р.М. Баевского для оценки адаптационного по-
тенциала (аП) системы кровообращения, отра-
жающего возможности организма к адаптации. 
АП определяли по формуле:

 
АП = 0,011 × ЧСС + 0,014 × САД +  

+ 0,008 × ДАД + 0,014 × В +  
+ 0,009 × МТ – 0,009 × Р – 0,27,
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где ЧСС – частота сердечных сокращений  
(уд/мин); САД – систолическое артериальное 
давление (мм рт. ст.); ДАД – диастолическое 
артериальное давление (мм рт. ст.); В – воз-
раст (полных лет); МТ – масса тела (кг); Р –  
рост (см) [1].

В ходе исследования у студентов 1 и  
4 курсов были выявлены следующие уровни 
адаптации: 

– 1 группа – удовлетворительный уро-
вень, на 1 курсе – 36 %, на 4 курсе – 72 %  
(АП < 2,60); 

– 2 группа – уровень функционального 
напряжения, на 1 курсе – 52 %, на 4 курсе –  
28 % (АП = 2,60–3,09); 

– 3 группа – уровень перенапряжения, на 
1 курсе – 12 %, на 4 курсе студентов с данным 
уровнем не выявлено (АП = 3,10–3,49).

Процентное соотношение адаптационных 
возможностей организма студентов 1 и 4 курсов 
продемонстрированы на рис. 1, 2.

Полученные данные свидетельствуют о на-
пряжении АП у студентов первого курса. Это 
можно объяснить тем, что на первом курсе адап-
тационные механизмы напряжены из-за интен-
сификации обучения, в то время как на четвер-

том курсе студенты уже полностью включены 
в учебный процесс, адаптация к условиям об-
учения уже завершается к этому периоду. В то 
же время стоит отметить тот факт, что отдель-
ные первокурсники практически без особых 
проблем проходят этот этап, что не вызывает 
физиологических сдвигов в функционировании  
организма.

Первый год обучения в вузе в большей или 
меньшей степени является стрессом для студен-
тов, что сказывается на их психическом здоро-
вье. Это связано со сменой обстановки, приня-
тием нового коллектива, сложностью обучения и 
многими другими факторами. Психическое здо-
ровье особенно ухудшается в первые несколько 
месяцев после поступления, когда первокурс-
ники плохо ориентируются в новой обстановке 
и, как правило, медленно адаптируются к сме-
не обстановки и новому коллективу. Для из-
учения эмоционального состояния студентов 
мы использовали методику сан (самочувствие, 
активность и настроение). Показатели, полу-
ченные по результатам данного исследования, 
представлены на рис. 3.

Сравнительный анализ полученных резуль-
татов показывает, что студенты первого и чет-

Рис. 1. Уровень функционального состояния студентов 1 курса по величине адаптационного потенциала 

Рис. 2. Уровень функционального состояния студентов 4 курса по величине адаптационного потенциала 
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вертого курсов имеют высокий индекс активно-
сти с практически одинаковыми значениями (56 
и 57 баллов соответственно). Показатель само-
чувствия находится в пределах среднего диапа-
зона баллов, однако у первокурсников этот пока-
затель составляет всего 40 баллов, что на восемь 
единиц ниже, чем у четверокурсников. Это мо-
жет свидетельствовать о снижении уровня ком-
форта, повышении тревожности и возможном 
состоянии усталости.

Индекс настроения также ниже в первый 
год обучения, что свидетельствует о повышен-
ном волнении учащихся, мешающем им оцени-
вать события и полноценно участвовать в учеб-
ной деятельности.

Средняя оценка показателей по методике 

САН представлена в табл. 1.
Определяя общий показатель САН в первом 

семестре для студентов 1 и 4 курсов, можно от-
метить, что их эмоциональное состояние имеет 
среднюю оценку совокупности показателей са-
мочувствия, активности и настроения – 49,3. В 
связи с этим следует обратить внимание педаго-
гов факультета на улучшение этих показателей.

Согласно литературным данным, период 
устойчивой адаптации формируется к 3 курсу, 
в этот период проявляются интеллектуальные и 
физические возможности будущего специали-
ста. Мы считаем, что по этой причине в нашем 
исследовании не выявлено студентов 4 курса с 
уровнем перенапряжения (неудовлетворитель-
ной адаптации). 
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Рис. 3. Результаты тестирования студентов 1 и 4 курсов по методике САН 

Таблица 1. Средние показатели тестирования студентов 1 и 4 курсов по методике САН 

Показатель Студенты 1 курса Студенты 4 курса
Самочувствие 48 40
Активность 56 57
Настроение 41 54
Средний показатель 48,3 50,3
Общая средняя оценка 49,3
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и туризма», г. казань

ТиПЫ ЭнеРгооБесПечениЯ и иХ ВЗаиМосВЯЗЬ 
с ВЫБоРоМ ТакТической сТРаТегии 

ПРоХоЖдениЯ дисТанЦии у ПЛоВЦоВ  
ВЫсокой кВаЛиФикаЦии на дисТанЦии 100 М

ключевые слова: пловцы высокой квалифи-
кации; энергообеспечение пловца; тактическая 
стратегия прохождения дистанции; функцио-
нальная подготовка.

Аннотация: Статья посвящена выявлению 
взаимосвязи выбора пловцом высокой квали-
фикации тактической модели прохождения дис-
танции 100 м и типа энергообеспечения работы 
спортсмена. На биомеханическом тренажере 
Vasa Swim Ergometer имитировалось прохожде-
ние соревновательной дистанции. Тип энерго- 
обеспечения спортсмена рассчитывался на ос-
нове принципов работы буферных систем крови, 
в результате действия которых накапливаемые 
в процессе работы остатки кислот нейтрали-
зуются до CO2 и H2O и удаляются в процессе 
дыхания. При помощи спироэргометрической 
системы Cortex Meta Lyzer 3B регистрировались 
показатели VO2, VCO2 в пробах выдыхаемого 
воздуха на протяжении имитационного теста и в 
течение минуты после его окончания. 

Актуальность. Вклад различных энерго-
систем в спортивной деятельности обсужда-
ется уже более 100 лет [2; 3; 5–7; 9]. В 1981 г.  
П.Э. Ди Прамперо (1981) была предложена ги-
потеза о том, что анаэробные источники энергии 
играют существенную роль не только на корот-
ких дистанциях (50 и 100 м), но и на средних 
(200, 400 м) [6]. В 1985 г. Д.Л. Костилл пред-
ложил метод обратной экстраполяции в тестах 
на средние дистанции (400 м). Автор выстроил 
кривую использования аэробных и анаэробных 
источников энергообеспечения на плаватель-

ной дистанции, развернув для этого динамику 
скорости потребления кислорода и утилизации 
углекислого газа, определенных с помощью 
газоанализатора, а также уровня лактата в кро-
ви во время восстановления спортсмена [7; 5]. 
Полученные данные позволили в дальнейшем 
совершить научный прорыв не только в физио-
логии дыхания, но и в тактической подготовке 
пловцов высокой квалификации [5]. 

Однако анализ значительного объема  
научно-методической литературы по проблеме 
энергообеспечения пловца на дистанции по-
казал, что на сегодняшний день по-прежнему 
нет единого мнения в данном вопросе. Особен-
но мало данных по энергообеспечению спорт- 
сменов на коротких дистанциях 50 и 100 м. В 
табл. 1 мы предприняли попытку обобщить дан-
ные различных авторов по вкладу каждого вида 
энергообеспечения в работу спортсмена при 
прохождении дистанции 100 м.

Как видно из данных табл. 1, о вкладе в 
работу анаэробно-алактатной системы мнение 
авторов примерно схожее и составляет от 18,60 
до 20,60 %. Но о роли анаэробно-лактатных и 
аэробных субстратов у исследователей нет еди-
ного представления. Это может быть связано как 
с условиями проведения эксперимента у различ-
ных исследователей (уровень подготовленности 
пловцов, величина нагрузки в ходе тестирования 
и т.д.), так и с индивидуальными особенностями 
спортсменов (мышечная композиция, кислород-
ная емкость крови и т.д.).

Для грамотного выстраивания тактической 
стратегии прохождения соревновательной дис-
танции пловцом высокой квалификации не-
обходимы также знания о соотношении энер-
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гетических ресурсов и на отдельных участках 
дистанции. 

Опираясь на данные научно-методической 
литературы и личный практический опыт, для 
анализа дистанции 100 м в 50-метровом бассей-
не мы использовали ее разделение на техниче-
ские участки: стартовый (15 м), первый – третий 
участки дистанционного плавания (по 10 м каж-
дый), участок перед поворотным бортом (5 м),  
участок дистанции после поворотного борта  
(15 м), четвертый – шестой участки дистанци-
онного плавания (по 10 м каждый), финишный 
участок (5 м) (рис. 1) [1].

Цель данной работы: определить типы 
энергообеспечения у пловцов высокой квалифи-
кации на дистанции 100 м и выявить их взаимо- 
связь с выбором тактической стратегии прохож-
дения соревновательной дистанции.

Организация и методы исследования. Ис-
следование проводилось на базе ФГБОУ ВО 
«Поволжский государственный университет фи-
зической культуры, спорта и туризма». В экспе-
рименте приняли участие 14 пловцов в возрасте 
от 18 до 22 лет (6 мужчин и 8 женщин), имею-
щих звание мастера спорта России и проходя-
щих подготовку в группе высшего спортивного 
мастерства. Анализировались результаты про-

хождения пловцами 100-метровой соревнова-
тельной дистанции на Чемпионате Республики 
Татарстан по плаванию в 50-метровом бассей-
не «Акчарлак» г. Казани в феврале 2024 г., за-
писанные на стационарную видеокамеру Osmo  
Action 3 4K 120 fps.

Лабораторное тестирование проводилось 
на той же неделе, что и старты, с использова-
нием биокинетического тренажера Vasa Swim 
Ergometer. Данный тренажер позволял имити-
ровать движения пловца на суше при помощи 
системы приводов, вращающих лопасть венти-
лятора. Для комфортной работы пловец распола-
гался на подвижной платформе, прикрепленной 
к тренажеру, и работал одновременно или по-
очередно руками, оказывая давление на пару за-
крепленных гибким шнуром лопаток. Тренажер 
снабжен монитором, по которому можно кон-
тролировать рабочую мощность пловца и время 
теста. Продолжительность лабораторного теста 
рассчитывалась индивидуально для каждого 
пловца и соответствовала времени прохожде-
ния им соревновательной дистанции на участке  
15–100 м, в расчет бралось также время размин-
ки (5 с) в произвольном темпе. Нагрузку пловец 
регулировал по собственным ощущениям, ста-
раясь поддерживать соревновательную скорость 

Таблица 1. Сводные данные различных авторов по вкладу каждого вида энергообеспечения  
в работу спортсмена при прохождении дистанции 100 м [2; 7; 6; 3; 9; 8; 4; 10; 13] 

Рис. 1. Участки дистанции 100 м в 50-метровом бассейне 

Значения
Вклад различных энергетических систем, %

AnAl AnLa Aer Etotal

Мax 20,60 47,30 53,10 121,00
Мin 18,60 27,30 33,10 79,00

100E 19,60 37,30 43,10 100,00
Примечание: AnAl – анаэробное алактатное энергообеспечение; AnLa – анаэробное лактатное энергообеспечение;  
Aer – аэробное энергообеспечение; Etotal – общее анаэробное энергообеспечение; Мax – максимальный показатель 
энергообеспечения; Мin – минимальный показатель энергообеспечения; 100E  – средний арифметический показатель 
энергообеспечения

Примечание: DP1 (distance point) – разновидность разделения соревновательной дистанции на участ-
ки при ее анализе; VS (velocity of start) – стартовый участок дистанции; DV1–DV6 (distance velocity) –  
10-метровые отрезки участков дистанционного плавания; VTi (velocity of turn, in part) – участок дис-
танции перед поворотным бортом; VTo (velocity of turn, off part) – участок дистанции после поворотного 
борта; EV (velocity of end) – финишный участок дистанции
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на всем продолжении теста. Сопротивление на 
тренажере было выставлено на 4 уровень, что 
соответствовало ощущениям пловца при опоре 
на воду. В момент выполнения работы также 
велась видеосъемка на стационарную видеока-
меру, фиксирующую выполнение теста с часто-
той кадров 4K 120 fps. При выборе тренажера 
учитывали тот факт, что работа рук составляет 
около 85 % всех энергетических затрат пловца, а 
Vasa Swim Ergometer активно задействует верх-
ний плечевой пояс [13].

Функциональное состояние респираторной 
системы оценивалось портативной спироэрго-
метрической системой Cortex Meta Lyzer 3B. 
Сбор выдыхаемого воздуха производился при 
помощи специальной маски, подключенной к 
анализатору выдыхаемой смеси. Маска надева-
лась на спортсмена перед началом теста, пере-
крывая нос и рот испытуемого, сбор данных 
производился на протяжении всего теста и в те-
чение 60 с после него. Оценивались потребление 
кислорода VO2 (л/мин), выделение углекислого 
газа VCO2 (л/мин), объем легочной вентиляции 
V’E (л/мин).

Результаты исследования. Методом ви- 
деоанализа при помощи графического редактора 
Kinovea и в лабораторном тесте, и на соревно-
вательной дистанции определялись следующие 
параметры на отрезках DV1–DV6: дистанци-
онная скорость (V), длина шага (L) и темп (P) 
[15]. Данные компоненты позволили выявить 
три варианта тактической стратегии прохожде-
ния спортсменами соревновательной дистанции 
(рис. 2). 

Пловцы экспериментальной группы проде-

монстрировали проплывание дистанции 100 м, 
используя в 42,9 % случаев позитивную стра-
тегию, в 21,4 % случаев – параболическую и в  
35,7 % – компенсаторную. 

Также проведенный нами нелинейный кор-
реляционный анализ полученных данных под-
твердил, что работа, выполненная на гребном 
тренажере, достоверно имитирует прохождение 
соревновательной дистанции. Достоверность 
выведенного коэффициента корреляционных 
отношений ηtest–dist подтверждена t-критерием 
Стьюдента, все признаки показали отношение  
tф > tгр с 5 % уровнем значимости.

Тип энергообеспечения спортсмена рассчи-
тывался на основе принципов работы буферных 
систем крови, в результате действия которых на-
капливаемые в процессе работы остатки кислот 
нейтрализуются до CO2 и H2O и удаляются в 
процессе дыхания [11]. Индикатором работы бу-
ферных систем на различных участках дистан-
ции являлось соотношение VO2, VCO2 в пробах 
выдыхаемого воздуха.

Как известно, преобладание скорости ути-
лизации углекислого газа (определяемой по 
количеству выдыхаемого CO2) над скоростью 
потребления о2 (объем во вдыхаемом воздухе) 
указывает на увеличение кислотности крови за 
счет гликолитических процессов и включение 
анаэробно-лактатного типа энергообеспечения.

Соответственно, преобладание скорости по-
требления о2 над скоростью утилизации CO2 или 
выравнивание этих показателей (при разнице 
менее чем 0,20 л/мин) на начальных этапах про-
хождения дистанции указывает на анаэробно- 
алактатный тип энергообеспечения, а при про-

Рис. 2. Стратегии прохождения дистанционного отрезка DV1–DV6 (без участка поворота)  
соревновательной дистанции пловцами высокой квалификации 

Отрезки дистанционной скорости
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должительности работы более 12 секунд – о 
включении преимущественно аэробных процес-
сов [7; 5].

Для определения влияния энергетической 
системы пловца на распределение скорости на 
дистанции 100 м мы использовали корреляцион-
ные отношения между средним арифметическим 
разницы скорости утилизации углекислого газа 
к скорости потребления кислорода ( 2 2VCO VO− )  
и средней дистанционной скоростью (Vdist ) на 
каждом отрезке дистанции 100 м (DV1–DV6).

Коэффициент зависимости корреляционных 
изменений между Vdist  и разницей 2 2VCO VO−  
показал высокую связь, равную 0,76, тогда как 
влияние разницы 2 2VCO VO−  на Vdist  проде-
монстрировало коэффициент отношений еще 
более высокий, равный 0,80. Сравнение данных 
показателей при помощи t-критерия Стьюдента 
выявило тесную нелинейную связь с 5 % уров-
нем значимости. Таким образом, проведенный 
математический анализ зависимости показате-
лей 2 2VCO VO−  и Vdist  подтвердил, что постро-
ение тактической стратегии находится в тесной 
связи с газотранспортной системой организма, а 
следовательно, и с энергообеспечением пловца, 
что позволяет нам определить механизмы этой 
взаимосвязи.

На отрезках DV1–DV6 участков дистанци-
онного плавания нами была проанализирована 
динамика показателей дистанционной скорости 
спортсменов и разницы между 2 2VCO VO− . Уча-
сток дистанционного плавания, разбитый на от-
резки размером в 10 м, дает возможность отсле-
дить особенности функциональной подготовки 
спортсмена. Функциональным этот участок де-
лает основная тактическая задача – сохранить 

скорость при увеличивающемся утомлении, 
растущем гидродинамическом сопротивлении, 
нестабильном темпе и длине шага. Получен-
ные результаты позволяют определить выбор 
стратегии прохождения дистанции пловцами 
в зависимости от типа их энергообеспечения  
(табл. 2). Было отмечено также, что распределе-
ние по типам энергообеспечения не зависит ни 
от стиля плавания, ни от гендерных признаков.

Как видно из данных табл. 2, использование 
одного и того же источника энергии на опре-
деленном отрезке дистанции способно в итоге 
дать разную картину распределения скорости 
на дистанции в целом. Поэтому целесообразно 
анализировать энергообеспечение не отдельных 
отрезков, а общую картину на всей соревнова-
тельной дистанции (рис. 3).

На рис. 3 мы видим, что кривая газоанали-
за и кривая дистанционной скорости подтверж-
дают классификацию тактических стратегий. В 
случае с позитивной стратегией кривая скорости 
спускается плавно без перепадов вниз, тогда как 
кривая 2 2VCO VO−  также плавно поднимается 
вверх, во многом повторяя форму кривой Vdist.  
В параболической стратегии, которая отмеча-
ется более быстрой серединой дистанции, кри-
вая 2 2VCO VO−  имеет самые высокие значения 
в середине дистанции. В компенсаторной стра-
тегии, при которой пловец снижает скорость к 
середине дистанции, чтобы иметь возможность 
сэкономить ресурсы, кривая 2 2VCO VO−  ведет 
себя похожим образом, снижает свои показатели 
в середине дистанции.

Из описанных выше стратегий мы можем 
сделать вывод о том, что кривая 2 2VCO VO−  по-
вторяет траекторию кривой Vdist  тогда, когда 

Таблица 2. Скоростная тактическая стратегия прохождения соревновательной дистанции пловцами высокой 
квалификации и типы энергообеспечения на различных ее участках ( 2 2VCO VO− , л/мин) (М ± m)

Типы стратегии 2 2VCO VO− , л/мин

DV1 DV2 DV3 DV4 DV5 DV6

Позитивная
–0,02 (±0,02) 0,02 (±0,01) 0,16 (±0,08) 0,22 (±0,04) 0,32 (±0,05) 0,34 (±0,10)

AnAl AnAl Aer AnLa AnLa AnLa

Параболическая
0,01 (±0,03) 0,20 (±0,06) 0,31 (±0,05) 0,42 (±0,03) 0,43 (±0,08) 0,37 (±0,09)

AnAl AnLa AnLa AnLa AnLa AnLa

Компенсаторная
0,03 (±0,03) 0,12 (±0,08) 0,16 (±0,10) 0,26 (±0,08) 0,73 (±0,10) 0,80 (±0,12)

AnAl Aer Aer AnLa AnLa AnLa
Примечание: DV1–DV6 – дистанционные отрезки; AnAl – анаэробный алактатный источник энергии; AnLa – анаэроб-
ный лактатный источник энергии; Aer – аэробный источник энергии
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пловец переходит на гликолитическую систему 
энергообеспечения, и чем выше разница VCO2 
и VO2, тем чувствительнее зависимость между 
траекториями Vdist  и 2 2VCO VO− . В случаях с 
алактатной и аэробной системами энергообеспе-
чения кривые Vdist  и 2 2VCO VO−  могут вести 
себя по-разному. При AnAl энергообеспечении 
кривая 2 2VCO VO−  и кривая Vdist  будут демон-
стрировать легкую стагнацию скорости и ста-
бильную разницу показателей газоанализатора, 
что можно увидеть на примере графика пози-
тивной стратегии на отрезке DV1–DV2. Во вре-
мя перехода спортсмена на аэробную систему 
энергообеспечения отмечается более пологий 
подъем кривой 2 2VCO VO− , в то время как кри-
вая Vdist  стремится вниз. Таким образом, такую 
тенденцию возможно использовать при опреде-
лении источников энергии, которые преоблада-
ют на соревновательной дистанции пловца на 
каждом ее отрезке. Нам не удалось обнаружить 
среди испытуемых тех, кто проходит дистанцию 
100 м равномерной или негативной стратегией, 
связано это с тем, что такой вид стратегии рас-
пространен на средних и длинных дистанциях и 
применяется пловцами с хорошей аэробной под-
готовкой.

Пловцы, использующие на дистанции 100 м  
позитивную стратегию, показывают большую 
емкость креатинфосфата, который распределя-
ется равномерно на продолжительный отрезок 
дистанции, также отмечается плавный пере-
ход на гликолитическое энергообеспечение че-
рез смешанную аэробно-анаэробную систему 
на отрезке DV3, и только затем «включаются» 

преимущественно гликолитические процессы в 
энергетике. 

Параболическая стратегия отмечается пре-
имущественно анаэробными источниками энер-
гии, как следствие, процесс закисления крови 
продуктами распада гликогена начинается уже с 
отрезка DV2, а после отрезка DV4 пловец уже не 
в состоянии поддерживать начальный уровень 
скорости. Пик скорости совпадает в данном слу-
чае с пиком разницы 2 2VCO VO− , а также с вы-
ходом на максимальный AnLa источник энерго-
обеспечения.

Во время проплывания дистанции 100 м с 
применением компенсаторной стратегии пловец 
после динамичного старта на креатинфосфат-
ном источнике энергии переходит в экономич-
ный режим энергообеспечения и до перехода на 
поворот использует преимущественно аэробно-
анаэробные источники энергии с высокой до-
лей потребления кислорода. Вторая половина 
дистанции отмечается преимущественно AnLa 
энергообеспечением, интересно, что гликолити-
ческий пик приходится примерно на тот же от-
резок дистанции, что и в параболической стра-
тегии.

Обсуждение. Обработав результаты сорев-
новательной дистанции 100 м основным спосо-
бом и результаты имитационного теста на био-
кинетическом тренажере Vasa Swim Ergometer с 
применением газоанализирующего оборудова-
ния Cortex Meta Lyzer 3B, мы пришли к следую-
щим выводам.

1. Эксперимент, проведенный с использо-
ванием имитации дистанции 100 м с газоана-

Примечание: 2 2VCO VO−  – соотношение средней скорости утилизации углекислого газа к средней скорости потребле-
ния кислорода, Vdist  – средняя дистанционная скорость

Рис. 3. Скоростная тактическая стратегия прохождения соревновательной дистанции пловцами  
высокой квалификации и соотношение показателей ( 2 2VCO VO− , л/мин) (М ± m) 
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лизирующим оборудованием, показал высокую 
достоверность корреляционных отношений с 
соревновательной дистанцией 100 м, в частно-
сти между дистанционными компонентами ос-
новной дистанции и теми же компонентами в 
имитационном тесте.

2. Из 5 известных науке тактических стра-
тегий во время теста было обнаружено и про-
анализировано 3. Самой популярной стратегией 
на дистанции 100 м является позитивная стра-
тегия (42,9 %), затем следуют компенсаторная 
стратегия (35,7 %) и параболическая стратегия  
(21,4 %).

3. Нами была выявлена система энерго- 
обеспечения на отрезках DV1–DV6 при помо-
щи косвенных данных, которые дает нам газо- 
анализ. 

4. Кривая разницы 2 2VCO VO−  и кривая 
Vdist  также имеют высокую степень взаимовли-
яния, что было проверено и проанализировано 
при помощи методов математической статисти-
ки. Эти два параметра соревновательной дистан-
ции и имитационного теста дают нам возмож-
ность обосновать причину изменения скорости 
на соревновательной дистанции 100 м. Также 
в результате анализа лабораторного теста была 
выявлена высокая степень влияния на скорость 

со стороны источников энергии пловца.
5. Остается открытым вопрос о степени 

влияния на скоростную раскладку тактической 
подготовки пловца. Мы склонны предполагать, 
что основной причиной выбранной тактики 
пловца является его энергетическая предрас-
положенность к прохождению дистанции, но с 
учетом небольшой корректировки тактической 
подготовки в тренировочном процессе возмож-
ны улучшения в раскладке проплывания плов-
цом соревновательной дистанции.

Таким образом, информация о тактической 
скоростной стратегии соревновательной дистан-
ции и определение энергообеспечения пловца 
высокой квалификации на дистанции позволяют 
нам более эффективно выстраивать функцио-
нальную и тактическую подготовку спортсмена, 
а тест на имитацию дистанции 100 м с исполь-
зованием тренажера Vasa Swim Ergometer дает 
возможность не только воспроизвести тактиче-
скую стратегию соревновательной деятельно-
сти в лабораторных условиях, но и проверить 
гипотезу о том, что выбранная пловцом такти-
ческая стратегия является фактором, скорее за-
висящим от уровня подготовленности спорт- 
смена, чем от выбранной тактики прохождения  
дистанции. 
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осоБенносТи ТРениРоВочного  
ПРоЦесса БаскеТБоЛисТок на ЭТаПе 
соВеРШенсТВоВаниЯ сПоРТиВного  
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кетболу; вуз; образовательный процесс; особен-
ности построения тренировочного процесса в 
условиях вуза.

Аннотация: Статья посвящена проблеме 
совершенствования спортивного мастерства в 
многолетней системе подготовки баскетболи-
сток в условиях обучения в образовательных 
учреждениях. Целью исследования является 
изучение особенностей тренировочного про-
цесса баскетболисток на этапе совершенствова-
ния спортивного мастерства в клубной команде. 
Проведен анализ целей, задач и особенностей 
построения тренировочного процесса клубной 
команды по баскетболу на этапе спортивного 
совершенствования. Выявлены основные про-
блемы и противоречия в методических подходах 
к тренировочному процессу баскетболистов с 
учетом их обучения в вузе и способах адаптации 
тренировочного процесса к данным условиям. 

Одной из основных задач этапа подготовки 
и совершенствования спортивного мастерства 
в многолетней системе подготовки баскетболи-
сток является достижение высокого уровня тех-
нико-тактической подготовленности в игровом 
амплуа, в котором специализируется игрок. В 
зависимости от индивидуальных возможностей 
этап может длиться до четырех лет и приходит-
ся на возраст спортсменов 17–20 лет. Этап под-
готовки к высшим достижениям в многолетней 
системе подготовки баскетболистов приходится 
на тот период спортивной жизни, когда спорт- 

смены уже достигли значительных успехов 
и выступают за команды первой или высшей 
лиги, а некоторые из них выступают за коман-
ды Суперлиги [2]. Данный возрастной период 
большинства игроков приходится и на этап по-
лучения ими образования в профессиональных 
учреждениях, что, несомненно, вызывает опре-
деленные трудности как и у самих игроков, так 
и у тренеров в связи с организацией учебного 
процесса и в этой связи коррекцией тренировоч-
ного процесса, а также ежегодным обновлением 
контингента спортивной команды [1; 2]. 

Изучением различных сторон подготовки 
баскетболисток высокого уровня, в том числе в 
условиях клубной команды в вузах, занимались 
такие специалисты, как Е.И. Кибенко, А.В. Ро-
дин, Д.В. Губа. Среди разных сторон подготов-
ки можно выделить важнейшие: дальнейшее 
совершенствование специальной физической, 
технико-тактической подготовленности; совер-
шенствование методики контроля; адаптации к 
максимальной физической нагрузке; стабиль-
ность в выполнении игровых действий; приоб-
ретение высокого уровня мастерства [3]. Целью 
исследования является изучение особенностей 
тренировочного процесса баскетболисток на 
этапе совершенствования спортивного мастер-
ства в клубной команде.

Этап подготовки к высшим спортивным 
достижениям считается одним из важных для 
обеспечения предпосылок для максимальной 
реализации индивидуальных возможностей 
спортсменов на следующем этапе. На данном 
этапе решение задач связано с достижением 
высокого уровня владения рациональной спор-
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тивной техникой в игровых ситуациях, выявле-
нием индивидуальных особенностей каждого 
игрока, а также достижением необходимого 
уровня развития физических и волевых качеств. 
Эти аспекты способствуют совершенствованию 
и реализации как технического, так и тактиче-
ского мастерства в баскетболе. Существенно 
увеличивается количество выступлений в со-
ревновательных стартах. Система подготовки 
спортсмена носит более выраженный индивиду-
альный характер, а содержание тренировочных 
занятий приближается к соревновательным. На 
данном этапе в широком спектре используются 
средства, которые способствуют увеличению 
функционального потенциала организма спорт- 
смена, минимизируя при этом объем работы и 
придавая ему максимально соревновательный 
характер. Это объясняется не только необходи-
мостью создания аэробной базы для успешного 
выполнения специализированных упражнений 
и адаптации к нагрузкам, но и подготовкой к эф-
фективному восстановлению после тренировок 
и соревнований. Данный этап играет важную 
роль в формировании готовности спортсменов к 
высоким результатам в будущих соревнованиях  
независимо от их специализации. 

Что касается планирования тренировочного 
процесса в баскетболе на этапе спортивного со-
вершенствования, то средства нагрузки специ-
альной направленности необходимо применять 
в период подготовки к запланированным сорев-
нованиям, поскольку значительный объем спе-
циальной подготовки требует увеличения вре-
мени, отведенного на выполнение специальных 
подготовительных и соревновательных упраж-
нений, это предполагает необходимость точ-
ного распределения ресурсов и времени на эти 
цели в рамках плана подготовки в течение учеб- 
ного года.

На этапе непосредственной подготовки ба-
скетболистов к главным соревнованиям акцент 
делается на совершенствовании технико-такти-
ческого мастерства и психологической подго-
товленности. Дальнейшая детализация трени-
ровочного процесса предполагает содержание 
и распределение нагрузки по мезоциклам. В 
базовом мезоцикле реализуются главные тре-
нировочные требования, приводящие к расши-
рению адаптационных возможностей организма 
и созданию предпосылок для роста спортивно-
го мастерства. В контрольно-подготовительном 
мезоцикле проводится интегральная подготов-

ка спортсмена к следующим соревнованиям. 
Предсоревновательный мезоцикл характери-
зуется моделированием режима последующих 
соревнований с целью создания оптимальных 
условий для полной реализации возможностей 
спортсменов в соревнованиях. Особое внимание 
уделяется психологической и технико-тактиче-
ской подготовке команды.

Всесторонняя подготовка на этом этапе с 
использованием большого объема специальных 
физических упражнений, которые имеют корре-
ляционную связь с показателями технической 
подготовленности, больше способствует даль-
нейшему спортивному совершенствованию. 
Принципиально важным элементом в стратегии 
подготовки баскетболистов на этапах многолет-
него совершенствования является оптимальное 
соотношение объема времени на физическую и 
техническую подготовку. Сложность решения 
проблемы контроля в спортивных играх обуслов-
лена спецификой соревновательной деятельно-
сти, где общий объем упражнений представля-
ют командные игровые действия и специальные 
упражнения. Такое положение негативно влияет 
на реализацию принципа индивидуализации, а 
также оно связано с отсутствием соответствую-
щих научно-методических разработок, раскры-
вающих технологию индивидуального процесса 
обучения игроков баскетбольной команды.

Анализ современной специализированной 
литературы [2; 3] убедительно утверждает, что 
высокой результативности в соревнованиях до-
стигают не только те клубные команды, которые 
имеют современную материальную научно- 
техническую базу, надлежащее финансовое  
обеспечение, но и те, которые внедряют в 
практические тренировочные занятия новей-
шие научно обоснованные разработки, методы 
контроля, управления в тренировочном и со-
ревновательном периодах подготовки, а также 
учитывают учебную занятость спортсменов и 
адаптируют тренировочный процесс к данным 
условиям.

В процессе изучения специальной литерату-
ры нами были выявлены особенности построе-
ния тренировочного процесса в клубной команде 
вуза, среди них выделены следующие: особен-
ности подбора состава команды (разрозненный 
состав, часто обновляющийся состав команды); 
особенности учебного процесса (учеба, практи-
ки, сессия и т.п.). В первом случае проблемой и 
главной особенностью подготовки спортсменов 
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в условиях вузовского спортивного клуба явля-
ется то, что часть игроков до этого занимались 
баскетболом на любительском уровне, окончи-
ли спортивную школу и не имеют достаточного 
опыта выступления на взрослых соревнованиях. 
Состав таких команд меняется довольно часто, 
т.к. одни студенты только поступили, другие за-
кончили вуз, а третьи по каким-то причинам пре-
кратили тренировочный процесс. На игроков, 
которые до вуза не занимались профессиональ-
ным баскетболом, тренеру приходится выделять 
больше времени, чтобы подтянуть их уровень 
по необходимым видам подготовки, но зачастую 
в тренировочном процессе времени для таких 
игроков выделить в достаточном количестве 
не получается, а часто меняющийся состав не 
дает возможности придерживаться одной мо-
дели построения, т.к. каждый год состав меня-
ется, и прошлые наработки могут не работать 
в обновленной команде. Во втором случае при 
построении тренировочного процесса тренеру 
приходится учитывать расписание учебы сту-
дентов, расписание сессий и практик, т.к. это те 

составляющие, которые мешают занимающимся 
посещать тренировки. Также это влияет на эмо-
циональную и частично на физическую состав-
ляющую во время соревновательного процесса, 
т.к. в период сессии студенты подавлены, сильно 
загружены и др., а во время практики, наоборот, 
более свободные и «легкие». 

Изучение в научной и методической лите-
ратуре различных подходов к подготовке клуб-
ных баскетбольных команд в условиях обучения 
в вузах позволило выявить, что большинство 
тренеров вузовских команд использует в своей 
работе средства и методы, а также модели подго-
товки, которые в большей степени применяются 
в профессиональных командах по баскетболу и 
не учитывают учебную занятость спортсменов, 
а также проблему постоянного изменения соста-
ва команды в связи с обновлением контингента 
вновь поступающих в вуз студентов. В этой свя-
зи данный вопрос в контексте подготовки вузов-
ских клубных баскетбольных команд является 
весьма актуальным и требующим детального из-
учения с научной и методической точек зрения.
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Аннотация: Статья посвящена проблеме из-
учения различных подходов к совершенствова-
нию штрафных бросков при подготовке сборной 
команды по баскетболу. Целью исследования 
явилось изучение современных подходов к по-
вышению эффективности техники штрафных 
бросков при подготовке баскетбольной команды 
в вузе. В процессе исследования проведен ана-
лиз существующих подходов к обучению и со-
вершенствованию техники штрафного броска в 
баскетболе. На основании педагогической прак-
тики, обобщения опыта ведущих тренеров и 
проведенных исследователями педагогических 
экспериментов и др. отмечены наиболее методи-
чески обоснованные рекомендации для развития 
точности штрафных бросков в условиях подго-
товки баскетбольной команды в вузе. 

Баскетбол является популярным видом спор-
та в нашей стране среди студенческой молодежи 
вполне обоснованно, так как он тренирует вы-
носливость и координацию движений, дает воз-
можность научиться работать в команде. Воз-
раст обучения молодых людей в вузе является 
оптимальным для достижения высокого уровня 
спортивного мастерства в этом виде спорта. По 
данным специалистов-практиков, многие ба-
скетболисты добиваются успехов именно в про-
цессе обучения и получения профессионально-
го образования в высших учебных заведениях  
[2; 5]. Тем не менее подготовка команды по ба-

скетболу, особенно в вузах нефизкультурной 
направленности, сопряжена с трудностями, свя-
занными с различными проблемами, среди кото-
рых: проблема сыгранности команды, методи-
ческие особенности технической и тактической 
подготовки игроков, обучающихся в вузе. Среди 
актуальных для изучения вопросов – различные 
подходы к совершенствованию штрафных бро-
сков. В этой связи целью исследования явилось 
изучение современных подходов к повышению 
эффективности техники штрафных бросков при 
подготовке баскетбольной команды в вузе.

На основании педагогической практики, 
обобщения опыта ведущих тренеров и прове-
денных исследователями педагогических экс-
периментов [4] нами были отмечены наиболее 
методически обоснованные рекомендации для 
развития точности штрафных бросков в услови-
ях подготовки команды в вузе: 

1) выполнение по 100 штрафных бросков 
на каждом тренировочном занятии; 

2) выполнение штрафных бросков времен-
ными отрезками (за 5, 10, 15 с); 

3) лично-командные соревнования по 
штрафным броскам с регистрацией выполнения 
бросков сериями по 2, 5, 10 повторений; 

4) выполнение штрафных бросков после 
различных приемов: броски с игры, ведение 
мяча и т.д.

Джим Уоф (2005), Г. Пинхопстер (1993) 
предлагают, кроме вышеизложенного, совер-
шенствование штрафных бросков проводить в 
полной тишине, с искусственно создаваемым от 
бросков игроками шумом, с отвлечением вни-
мания игрока, выполняющего бросок и т.д. Для 
интенсификации процесса тренировки штраф-
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ных бросков П.М. Цейтлин, А.Я. Гомельский, 
С. Стонкус, Ф. Линдерберг рекомендуют выпол-
нять упражнения индивидуально, с партнером, 
с противником, игровые упражнения, эстафету. 
По их мнению, в таких упражнениях перед вы-
полнением штрафного броска спортсмены будут 
проявлять высокую активность [2].

В процессе изучения методической литера-
туры было выявлено, что имеется ряд рекомен-
даций по использованию различных приспособ- 
лений и оборудования, которые в баскетболе 
способствуют более быстрому изучению и со-
вершенствованию техники игры. Л.Н. Валигура 
(2000), Д.Б. Шмульян, А.М. Грасис (1996) и др. 
рекомендуют в процессе тренировки для повы-
шения результативности выполнение штрафных 
бросков с выключенным зрением. В многочис-
ленных работах А.Н. Крестовникова (2001),  
Н.Р. Богуша (2006), В.В. Васильевой (2007) от-
мечается, что тренировка при выключенном 
зрительном анализаторе способствует большей 
точности двигательных ощущений [1].

Р. Мозола (2003) предложил для совершен-
ствования штрафных бросков в баскетболе раз-
личные приспособления-тренажеры. Один из 
них – балансир, представляющий собой пло-
щадку с неустойчивым основанием полуоваль-
ной формы диаметром 750–800 мм, высотой 
180–200 мм, со стальной сердцевиной, оправ-
ленной в деревянную рамку. По мнению автора, 
неустойчивая опора является сбивающим фак-
тором при штрафных бросках. Однако те спорт- 
смены, которые занимали правильное исходное 
положение для броска, очень скоро показывали 
большой процент попадания. Броски с баланси-
ра помогают квалифицированным спортсменам 
опробовать различные исходные положения, за-
крепляют навык исходного положения. Наблю-
дения показали, что, выполняя штрафные броски 
в очках, баскетболист тщательнее обращается 
с мячом, как бы ощупывая его. Недостающую 
информацию от одного анализатора спортсмен 
пытается компенсировать получением более об-
ширной информации от других анализаторов. 
Очки искажают представление о расстоянии до 
кольца, создается впечатление, что оно дальше 
действительного. Тренировка в очках заставляет 
баскетболиста особенно внимательно отнестись 
к выполнению штрафного броска. Результатив-
ность штрафных бросков, выполненных в оч-
ках, на 40–50 % ниже, чем в обычных условиях. 
Зато потом восприятие кольца, мяча, движений 

рук резко улучшается. Именно эти контрасты 
и способствуют освоению правильной техники 
выполнения штрафных бросков, развитию мы-
шечного чувства.

Обобщая вопросы методики совершенство-
вания штрафных бросков, многие специалисты 
[2] подчеркивают, что тренировке этого важного 
приема уделяется недостаточно внимания. По 
их мнению, многие тренировочные упражнения 
для совершенствования штрафных бросков по 
существу довольно далеки от условий игры, так 
как в них отсутствует эмоциональная соревно-
вательная напряженность. В связи с тем, что в 
соревнованиях баскетболисты должны приспо-
сабливаться к выполнению штрафных бросков 
после особо активных действий, при активном 
сопротивлении, в условиях дефицита времени 
на фоне утомления и психической напряжен-
ности [2], при совершенствовании штрафных 
бросков решающее значение должно иметь не 
количество выполняемых штрафных бросков за 
тренировку, а то, насколько условия тренировки 
приближены к условиям их выполнения на со-
ревнованиях.

Дж. Краузе, Т. Мягеллин (2002) указывают 
на необходимость совершенствования методики 
развития меткости штрафных бросков, так как 
примерно четвертую часть очков за матч коман-
да набирает при реализации штрафных бросков. 
Поэтому, по их мнению, столько же времени 
рекомендуется уделять совершенствованию 
штрафных бросков в процессе учебно-трени-
ровочных занятий. Излагая вопросы методики 
совершенствования штрафных бросков, многие 
авторы предлагают тренировку штрафных бро-
сков в утомленном состоянии, после различ-
ных тренировочных нагрузок [4]. И.П. Блохин,  
Ю.И. Портных, А.М. Кутов указывают, что це-
лесообразная постановка дыхания и закрепле-
ние этого навыка при тренировке могут быть 
резервом повышения выполнения штрафных 
бросков. Ряд авторов [1; 3; 4] относят динами-
ку частоты сердечных сокращений (чсс) к од-
ному из информативных физиологических по-
казателей, адекватно отображающих комплекс 
тренировочных и соревновательных нагрузок 
на организм спортсмена. Изучение ЧСС явля-
ется информативным и очень важным, так как 
позволяет получить исчерпывающие данные о 
влиянии тренировочных и соревновательных 
нагрузок на организм спортсмена и должно лечь 
в основу разработок новых методик интенсифи-
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кации тренировок штрафных бросков. Итак, из-
учение специальной литературы по баскетболу 
показало, что все без исключения авторы работ 
заостряют внимание на значении штрафных 
бросков, влиянии их результативности на исход 
встречи. Специалисты указывают, что с ростом 
спортивного мастерства команд возрастает зна-
чение штрафных бросков.

Таким образом, выявленные особенности 
и сформулированные методические рекоменда-
ции по совершенствованию штрафных бросков 

не учитывают того, что штрафные броски в со-
ревнованиях выполняются в непрерывно изме-
няющихся условиях игры. Двигательные дей-
ствия баскетболистов в каждом игровом эпизоде 
перед выполнением штрафных бросков характе-
ризуются различными ритмами, что диктуется 
условиями решения тактических задач отдель-
ными игроками и команды в целом. В этой свя-
зи требуются дополнительные исследования, 
раскрывающие различные аспекты данной  
проблемы. 
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ХоккейнЫХ коМанд U15, исПоЛЬЗоВаВШиХ 
ТРадиЦионнуЮ и аЛЬТеРнаТиВнуЮ 

МеТодоЛогии ПосТРоениЯ  
ТРениРоВочного ПРоЦесса 

ключевые слова: хоккей; спортивная школа; 
дифференцированная подготовленность хоккеи-
стов; интегративный показатель соревнователь-
ной подготовленности хоккейной команды.

Аннотация: Цель проведенного исследо-
вания – оценка эффективности традиционной 
и разработанной нами альтернативной мето-
дологии многолетней подготовки хоккеистов в 
спортивных школах. Была выдвинута гипотеза о 
возможности использования с этой целью пока-
зателей средней разницы забитых/пропущенных 
командами за 1 игру шайб и мест, занятых коман-
дами в чемпионатах. Были решены задачи ис-
следования: сформулировать общие принципы, 
используемые в традиционной и разработанной 
нами альтернативной методологиях построения 
тренировочного процесса юных хоккеистов; 
оценить результативность команд на основании 
мест, занятых ими в чемпионатах г. Москвы и 
России, и показателей средней разницы заби-
тых/пропущенных командами за 1 игру шайб. 
Для оценки соревновательной результативности 
хоккейных команд были использованы находя-
щиеся в открытом доступе результаты выступ- 
лений команд спортивных школ, укомплекто-
ванных хоккеистами 2009 г. р.: в чемпионате  
г. Москвы по хоккею в сезоне 2023–2024 гг. и в 
финальной стадии чемпионата России по хоккею 
U15 2024 г. На основании анализа представлен-
ных в работе данных утверждается, что высокая 
эффективность соревновательной подготовки 
команды ЦСКА 2009 г. р. в сезоне 2023–2024 гг. –  

результат многолетнего использования альтер-
нативной методологии подготовки хоккеистов, 
основанной на современных научных знани-
ях и практическом опыте, позаимствованном 
у специалистов, работающих в других видах  
спорта. 

Введение и актуальность исследования. 
В теории спорта и в теории хоккея указано на 
необходимость периодической оценки уровня 
подготовленности спортсменов [4–7; 9; 10]. Уро-
вень специальной дифференцированной подго-
товленности хоккеистов, являющейся основой 
их многолетней подготовки, можно оценить по 
результатам и динамике ледовых тестирований 
игроков [7]. Сложнее более или менее объектив-
но оценить уровень соревновательной подготов-
ленности хоккейной команды в целом. Места, 
занятые хоккейными командами в чемпионате 
или турнире, далеко не всегда объективно от-
ражают уровень их соревновательной подготов-
ленности. В этом плане дополнительную инфор-
мацию может предоставить показатель средней 
разницы забитых/пропущенных командой за  
1 игру шайб [8]. Этот показатель отражает одно-
временно эффективность атакующих и защит-
ных действий команды. Поскольку показатель 
средней разницы забитых/пропущенных за  
1 игру шайб формируется в условиях противо-
действия игроков команды действиям соперни-
ков, данный показатель может быть использован 
для сравнения уровней соревновательной подго-
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товленности команд, принявших участие в том 
или ином чемпионате или турнире. Это открыва-
ет дополнительные возможности для сравнения 
эффективности методологий, используемых тре-
нерами в подготовке своих команд. В частности, 
указанный показатель может быть использован 
для сравнения эффективности традиционной  
[4–6; 10] и разработанной нами альтернативной 
[7] методологий подготовки хоккеистов в спор-
тивной школе.

Цель исследования – оценка эффективно-
сти традиционной и разработанной нами альтер-
нативной методологий многолетней подготовки 
хоккеистов в спортивных школах.

Гипотеза исследования: сочетанная оцен-
ка показателей средней разницы забитых/про-
пущенных командами за 1 игру шайб и мест, 
занятых командами в чемпионатах, может быть 
использована для оценки эффективности мето-
дологий подготовки хоккеистов в спортивных 
школах.

Задачи исследования:
1) сформулировать общие принципы, ис-

пользуемые в традиционной и разработанной 
нами альтернативной методологиях построения 
тренировочного процесса юных хоккеистов;

2) оценить соревновательную результатив-
ность команд на основании мест, занятых ими в 
чемпионатах г. Москвы и России и показателей 
средней разницы забитых/пропущенных коман-
дами за 1 игру шайб.

Методы исследования. Для решения по-
ставленных задач нами были использованы 
следующие методы исследования: теоретиче-
ский анализ и обобщение научно-методической 
литературы; сбор, накопление и анализ данных 
(статистические показатели команд); методы ма-
тематической статистики.

Основная часть. Был проведен анализ и 
выделены основные принципы традиционной и 
разработанной нами альтернативной методоло-
гий подготовки хоккеистов в спортивных шко-
лах. В традиционной методологии подготовки 
хоккеистов используется принцип построения 
годичных циклов подготовки, характеризую-
щийся: противофазным волнообразным измене-
нием объема и интенсивности тренировочных 
нагрузок в периодах годичных циклов подготов-
ки; применением больших или меньших объ-
емов тренировочных нагрузок общефизической 
направленности во всех периодах годичных ци-
клов подготовки; высокой вариативностью ис-

пользуемых тренировочных средств и методов 
[4–6; 10]. Альтернативная методология много-
летней подготовки хоккеистов разработана на 
основании системных законов функциониро-
вания и адаптации человеческого организма  
[7; 9], с учетом классических принципов форми-
рования умений и навыков двигательных актов 
[1], закономерностей развития характеристик 
этих двигательных актов [3], закономерностей 
объединения частей системы в целое [7]. Ука-
занная методология базируется: на применении 
тренировочных воздействий, определяемом 
спецификой вида спорта, квалификацией и воз-
растом игроков [2], а также спецификой строя-
щихся на льду тактических игровых схем [7]; на 
принципе дифференциации специальных тре-
нировочных воздействий [7]; на выборе сочета-
ний тренировочных воздействий различной на-
правленности с учетом правила положительного 
переноса тренированности [9]; на интеграции 
формируемых и сформированных специальных 
двигательных актов в строящиеся тактические 
игровые схемы [7]; на принципах оптимизации 
тренировочных нагрузок [7; 9]; на реализации 
методов оперативного контроля за динамикой 
развития уровня специальной тренированности 
игроков [7; 9]. Предвидя замечания по поводу 
того, что разработанная нами методология ве-
дет к односторонности развития детей, занима-
ющихся хоккеем, возразим: сама игра в хоккей 
представлена огромным разнообразием двига-
тельных актов различной направленности, вы-
полняемых в различных двигательных режимах, 
а потому сама игра в хоккей является универ-
сальным средством развития юного организма.

В настоящем исследовании были использо-
ваны находящиеся в открытом доступе резуль-
таты выступлений команд спортивных школ, 
укомплектованных игроками 2009 г. р.: в чем- 
пионате г. Москвы по хоккею в 2023–2024 гг. и 
в финальной стадии чемпионата России по хок-
кею U15 2024 г.

Результаты и их обсуждение. Для оценки 
эффективности подготовки команд спортивных 
школ, укомплектованных игроками 2009 г. р. и 
принявших участие в чемпионате г. Москвы по 
хоккею в 2023–2024 гг., были оценены результа-
ты выступления команд в указанном чемпионате 
и показатели средней разницы забитых/пропу-
щенных командами за 1 игру шайб (рис. 1). 

Показатели средней разницы забитых/про-
пущенных за 1 игру шайб команд, принимав-
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ших участие в чемпионате Москвы по хоккею  
(2009 г. р., группа «А») в 2023–2024 гг.: ЦСКА –  
4,9, Спартак – 2,4, Локомотив 2004 – 1,1, Локо-
мотив – 0,3, Сев. Звезда – –0,8, Атлант – –1,2, 
Крылья Советов – –0,5, Динамо – –1,5, Витязь –  
–2,4, Химик – –2,3. Распределение мест, занятых 
указанными командами в чемпионате Москвы 
по хоккею в 2023–2024 гг., в основном соот-
ветствует распределению величин показателей 
средней разницы забитых/пропущенных за  
1 игру шайб (за исключением команд «Крылья 
Советов» и «Химик»). Полное соответствие ме-
ста, занятого командой, и показателя средней 
разницы забитых/пропущенных этой же коман-
дой за 1 игру шайб можно увидеть у команд, 
занявших в чемпионате Москвы по хоккею  
в 2023–2024 гг. с 1-го по 6-е место. Показате-
ли средней разницы забитых/пропущенных за  
1 игру шайб наглядно свидетельствуют о более 
высоком уровне соревновательной подготовлен-
ности команды ЦСКА 2009 г. р. по сравнению 
с уровнем соревновательной подготовленности 
других команд, принявших участие в чемпио-
нате Москвы по хоккею в 2023–2024 гг. Следу-
ет указать, что такой результат соревнователь-
ной деятельности хоккейной команды ЦСКА  
2009 г. р. достигнут благодаря использованию 
разработанной нами альтернативной методоло-

гии подготовки хоккеистов этой команды.
Для сравнения эффективности подготовки 

хоккейных команд, укомплектованных игроками 
2009 г. р., принявших участие в финальной ста-
дии чемпионата России по хоккею U15 в 2024 г., 
были оценены места, занятые командами, и по-
казатели средней разницы забитых/пропущен-
ных командами за 1 игру шайб (рис. 2). 

Показатели средней разницы забитых/про-
пущенных за 1 игру шайб команд, принявших 
участие в чемпионате России по хоккею U15 в 
2024 г.: ЦСКА – 8,1, Локомотив – 2,7, Авангард –  
1,4, СКА – 0,9, Торпедо – 2,0, ЦЭВС – –0,9, 
Юность – 0,14, Амур – –3,3, Северсталь – –1, 
Аксай – –9,6. Распределение мест, занятых ко-
мандами в чемпионате России по хоккею U15 
2024 г., в целом соответствует распределению 
величин показателей средней разницы забитых/
пропущенных за 1 игру шайб за исключени-
ем распределения по этим показателям команд 
«Торпедо», «Юность» и «Северсталь», что мо-
жет быть связано с форматом самого турнира и 
выраженностью различий в уровнях подготовки 
команд, принявших в нем участие. Полное соот-
ветствие места, занятого командой, и показателя 
средней разницы забитых/пропущенных этой 
же командой за 1 игру шайб можно увидеть у ко-
манд, занявших в чемпионате России по хоккею 

Рис. 1. Места, занятые командами, и показатели средней разницы забитых/пропущенных за 1 игру шайб 
команд, участвовавших в чемпионате г. Москвы по хоккею (2009 г. р., группа «А») в 2023–2024 гг. 
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U15 2024 г. с 1-го по 4-е место. Показатели сред-
ней разницы забитых/пропущенных за 1 игру 
шайб наглядно свидетельствуют о более высо-
ком уровне соревновательной подготовленности 
команды ЦСКА 2009 г. р. по сравнению с уров-
нем соревновательной подготовленности других 
команд, принявших участие в финальной стадии 
чемпионата России по хоккею U15 2024 г.

Заключение. Показатели уровней соревно-
вательной подготовленности абсолютного боль-
шинства команд, принявших участие в чемпио-
нате Москвы по хоккею (2009 г. р., группа «А») в 
2023–2024 гг. и в финальной стадии чемпионата 
России по хоккею U15 2024 г., были обусловле-
ны эффектами использования традиционной ме-
тодологии построения подготовки этих команд. 
Места, занятые в чемпионате г. Москвы и в пер-
венстве России U15, и показатели средней раз-
ницы забитых/пропущенных командой ЦСКА за 
1 игру шайб стали результатом использования в 
подготовке этой команды разработанной нами 
альтернативной методологии построения трени-
ровочного процесса.

Выводы. 
1. Показатель средней разницы забитых/

пропущенных командой за 1 игру шайб может 
быть использован в комплексе других показате-
лей для оценки уровня соревновательной под-
готовленности хоккейных команд, принявших 
участие в чемпионате или турнире. 

2. Вместе с тем информативность данного 
показателя снижается в случае его использова-
ния в оценке соревновательной подготовленно-
сти более слабых хоккейных команд, принявших 
участие в чемпионате или турнире.

3. Показатели уровня соревновательной 
подготовленности команды ЦСКА 2009 г. р., 
продемонстрированные этой командой в чемпи-
онате г. Москвы по хоккею в 2023–2024 гг. и в 
финальной стадии чемпионата России по хок-
кею U15 2024 г., свидетельствуют о существен-
но большей эффективности разработанной нами 
альтернативной методологии многолетней под-
готовки хоккеистов по сравнению с эффектив-
ностью традиционной методологии подготовки 
хоккеистов в спортивных школах.
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Аннотация: Увеличение силы мышц кора 
имеет целью защиту и укрепление брюшно-
го пресса, некоторых мышц спины, ягодичных 
мышц и мышц бедра, обеспечивающих «пере-
дачу» движения от верхней части тела вниз и 
обратно. Цель исследования – разработка про-
граммы, направленной на увеличение силы 
мышц кора у кикбоксеров в разделах поинтфай-
тинг и лайт-контакт. В качестве методов иссле-
дования выступили анализ научных источников 
по проблеме исследования, педагогическое на-
блюдение, методы статистической обработки 
результатов соревнований. В статье рассматри-
вается программа увеличения силы мышц кора 
у кикбоксеров в разделах поинтфайтинг и лайт-
контакт. Реализация программы осуществлялась 
на базе МБУДО «Спортивная школа № 4» г. Бел-
города, МБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 21» г. Белгорода. В исследовании при-
няли участие кикбоксеры, тренировочные заня-
тия которых проводились с 2012 по 2024 г. Раз-
работанная программа увеличения силы мышц 
брюшного пресса у кикбоксеров в разделах  
поинтфайтинг и лайт-контакт включала 3 под-
программы по 30 дней. Анализ результатов по-
казал, что программа, ориентированная на уве-
личение мышц кора, показывает эффективность 
и качество общей физической и технической 
подготовки спортсменов, а также эффектив-
ность движений всего тела. Систематический 
характер упражнений способствует улучшению 
физических показателей занимающихся спорт- 
сменов и уровня подготовленности к соревнова-
тельному периоду. 

Введение. Кикбоксинг как вид спорта объе-
диняет в себе разные техники, в частности  тхэк-
вондо (техника ног), стиль Муай Тай (использо-
вание коленей и локтей), стиль К1 (удары ногами 
в бедро) [2; 3]. Нанесение ударов ногами и рука-
ми, принятие ударов руками и ногами соперника 
по себе требуют от спортсмена определенной 
силы, позволяющей достигнуть наибольшей эф-
фективности в определенных разделах, в част-
ности поинтфайтинг и лайт-контакт [6]. Увели-
чение силы мышц кора имеет целью защиту и 
укрепление брюшного пресса, некоторых мышц 
спины, ягодичных мышц и мышц бедра, обеспе-
чивающих «передачу» движения от верхней ча-
сти тела вниз и обратно [1; 4].

При отсутствии достаточной силы мышц 
кора сила, передаваемая через связующее звено 
(мышцы кора), будет рассеиваться, движения 
будут неэффективными [7]. С другой стороны, 
крепкие мышцы кора обеспечивают эффектив-
ность движений всего тела, наилучшие возмож-
ности ускорения, замедление и стабилизацию 
тела во время движений [8].

Целью исследования является разработка 
программы, направленной на увеличение силы 
мышц кора у кикбоксеров в определенных разде-
лах, в частности поинтфайтинг и лайт-контакт.

Материалы и методы исследования. В ка-
честве методов исследования выступили анализ 
научных источников по проблеме исследования, 
педагогическое наблюдение, методы статисти-
ческой обработки результатов соревнований. 

Результаты исследования и их обсужде-
ние. Реализация программы осуществлялась на 
базе МБУДО «Спортивная школа № 4» г. Бел-
города, МБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 21» г. Белгорода. В исследовании при-
няли участие кикбоксеры, тренировочные заня-
тия которых проводились с 2012 по 2024 г. 
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В качестве содержания программы были 
представлены упражнения для развития силы 
мышц кора у кикбоксеров в разделах поинтфай-
тинг и лайт-контакт (табл. 1), ориентированные 
на силу, точность, скорость ударов в рамках при-
менения финтов, атакующих и контратакующих 

действий. 
Разработанная программа увеличения силы 

мышц кора у кикбоксеров в разделах поинтфай-
тинг и лайт-контакт включала 3 подпрограммы 
по 30 дней: 5 дней тренировок и 1 день вы-
ходной, 6 дней тренировок и 1 день выходной,  

Таблица 1. Программа 1 упражнений для развития силы  
мышц кора кикбоксеров в разделах поинтфайтинг и лайт-контакт 

№ Название Время
Упражнение 1 Планка 00:20 – 02:00
Упражнение 2 Планка на коленях 00:20 – 00:50
Упражнение 3 Планка на коленях и прямых руках 00:20 – 01:40
Упражнение 4 Боковая планка на коленях влево 00:10 – 01:00
Упражнение 5 Боковая планка на коленях вправо 00:10 – 01:00
Упражнение 6 Растяжка «Кобра» 00:30
Упражнение 7 Упор лежа 00:20 – 01:30
Упражнение 8 Боковая планка влево с поднятой рукой 00:10 – 01:00
Упражнение 9 Боковая планка вправо с поднятой рукой 00:10 – 01:00
Упражнение 10 Планка с левого бока 00:10 – 01:00
Упражнение 11 Планка с правого бока 00:10 – 01:00
Упражнение 12 Обратная планка 00:20 – 00:50

Таблица 2. Программа 2 упражнений для развития силы мышц кора  
кикбоксеров в разделах поинтфайтинг и лайт-контакт 

№ Название Время
Упражнение 1 Упор лежа 00:30 – 02:50
Упражнение 2 Планка 00:30 – 03:00
Упражнение 3 Боковая планка на коленях влево 00:16 – 00:40
Упражнение 4 Боковая планка на коленях вправо 00:16 – 00:40
Упражнение 5 Обратная планка 00:20 – 01:40
Упражнение 6 Планка с левого бока 00:20 – 01:06
Упражнение 7 Планка с правого бока 00:20 – 01:06
Упражнение 8 Планка с поднятой левой ногой 00:16 – 00:50
Упражнение 9 Планка с поднятой правой ногой 00:16 – 00:50
Упражнение 10 Планка с левой ноги 00:16 – 00:46
Упражнение 11 Планка с правой ноги 00:16 – 00:46
Упражнение 12 Планка с поднятой левой рукой 00:16 – 01:00
Упражнение 13 Планка с поднятой правой рукой 00:16 – 01:00
Упражнение 14 Планка на коленях 00:40 – 02:10
Упражнение 15 Боковая планка на коленях с поднятой левой ногой 00:16 – 00:50
Упражнение 16 Боковая планка на коленях с поднятой правой ногой 00:16 – 00:50
Упражнение 17 Боковая планка влево с поднятой рукой 00:16 – 00:50
Упражнение 18 Боковая планка вправо с поднятой рукой 00:16 – 00:50
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5 дней тренировок и 1 день выходной, 6 дней 
тренировок и 1 выходной, 4 дня тренировок и 
конец программы. 

В качестве примера эффективности занятий 
приводится результат теста на количество вре-
мени в планке 13 ведущих кикбоксеров в году 
(8–15 лет) в течение последних 13 лет занятий 
кикбоксингом по авторской программе.

Анализ результатов, полученных на межре-
гиональных, всероссийских и международных 
соревнованиях в разделах кикбоксинга поинт-
файтинг и лайт-контакт за период 2012–2024 гг.,  
показал, что за 10 лет кикбоксеры МБУДО 
«Спортивная школа № 4» – СК «Бумеранг»  
г. Белгорода становились:

1) победителями и призерами Всероссий-
ских турниров в разделе поинтфайтинг и лайт-
контакт;

2) победителями и призерами первенства 

ЦФО в разделе поинтфайтинг и лайт-контакт;
3) победителями и призерами первенства 

и Кубка России в разделе поинтфайтинг и лайт-
контакт;

4) победителями и призерами Кубка и пер-
венства Европы в разделе поинтфайтинг и лайт-
контакт;

5) победителями и призерами Кубка и пер-
венства мира в разделе поинтфайтинг и лайт-
контакт.

Полученные результаты свидетельствуют о 
том, что разработанная программа достаточно 
эффективна для увеличения силы мышц кора, 
что способствует повышению качества физиче-
ской и технической подготовки к соревнователь-
ному периоду.

Заключение. На основе проведенного ис-
следования целесообразно сделать следующие 
выводы. 

Таблица 3. Программа 3 упражнений для развития силы мышц кора  
кикбоксеров в разделах поинтфайтинг и лайт-контакт 

№ Название Время
Упражнение 1 Упор лежа 01:00 – 04:00
Упражнение 2 Планка 01:00 – 04:00
Упражнение 3 Планка на расставленных руках 01:00 – 02:20
Упражнение 4 Обратная планка 01:00 – 01:30
Упражнение 5 Обратная планка с поднятой левой ногой 00:30 – 01:30
Упражнение 6 Обратная планка с поднятой правой ногой 00:30 – 01:30
Упражнение 7 Растяжка бицепса стоя (левая рука) 00:30
Упражнение 8 Растяжка бицепса стоя (правая рука) 00:30
Упражнение 9 Боковая планка влево с поднятой рукой 00:30 – 01:10
Упражнение 10 Боковая планка вправо с поднятой рукой 00:30 – 01:10
Упражнение 11 Планка с поднятой левой ногой 00:30 – 01:10
Упражнение 12 Планка с поднятой правой ногой 00:30 – 01:10
Упражнение 13 Планка с левого бока 00:30 – 01:20
Упражнение 14 Планка с правого бока 00:30 – 01:20
Упражнение 15 Боковая планка с поднятой левой ногой 00:30 – 01:10
Упражнение 16 Боковая планка с поднятой правой ногой 00:30 – 01:10
Упражнение 17 Отжимание с коленей с задержкой внизу 01:00 – 02:20
Упражнение 18 Диагональная планка влево 00:30 – 0:20
Упражнение 19 Диагональная планка вправо 00:30 – 01:20
Упражнение 20 Планка с поднятой левой рукой 00:30 – 01:10
Упражнение 21 Планка с поднятой правой рукой 00:30 – 01:10
Упражнение 22 Боковая планка на колене с поднятой левой ногой 00:30 – 01:10
Упражнение 23 Боковая планка на колене с поднятой правой ногой 00:30 – 01:10
Упражнение 24 Планка в упоре лежа 00:30 – 01:00
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Программа, направленная на увеличение 
силы мышц кора, ориентирована на защиту ту-
ловища от ударов соперника, что обеспечивает 
выполнение сложноскоординированных дви-
жений и влияет в целом на мышцы брюшного 
пресса.

Тренировочная деятельность спортсменов 
по представленной программе способствует по-
вышению качества общей физической подго-
товки спортсменов. При этом адаптированный 
характер упражнений ориентирован как на про-
фессионалов, так и на начинающих спортсменов. 
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Аннотация: Статья посвящена проблеме 
различных подходов к содержанию подготовки 
в подготовительном и соревновательном перио- 
дах тренировочного процесса в современном 
пятиборье. Целью исследования явились раз-
работка и обоснование эффективности содержа-
ния переходного и подготовительного периодов 
для спортсменов на этапе высшего спортивно-
го мастерства. В процессе исследования прове-
ден анализ существующих подходов к постро-
ению тренировочного процесса в различных 
периодах подготовки годичного цикла в совре-
менном пятиборье. По итогам эксперимента  
результаты функциональных возможностей ор-
ганизма девушек, занимающихся современным 
пятиборьем, свидетельствуют о достаточной 
функциональной готовности к началу соревно-
вательного периода и подтверждают целесооб- 
разность использования предлагаемых средств в 
переходном и подготовительном периодах. 

Современные тенденции развития ком-
плексных видов спорта обоснованы учетом со-
ревновательной деятельности каждой отдельной 
дисциплины, различными положительными и 
негативными факторами, определяющими свое- 
образие каждого соревновательного упражне-
ния. Современное пятиборье объединяет в себе 

пять разнохарактерных дисциплин, каждая из 
которых предъявляет к спортсмену определен-
ные требования, поэтому тренировочная де-
ятельность характеризуется значительными 
физическими нагрузками. В видах, относящих-
ся к циклическим (плавании и беге), от атлета 
требуется высокое развитие такого качества, как 
выносливость. Так называемые «технические» 
виды современного пятиборья – фехтование, 
верховая езда и стрельба – предъявляют высокие 
требования к технико-тактическому мастерству 
атлета, психологической устойчивости, а также 
способности действовать безошибочно в экстре-
мальных условиях спортивной борьбы [1; 4]. 

Анализ литературы по исследуемой пробле-
ме показал, что вопрос построения тренировоч-
ного процесса в современном пятиборье находит 
разные трактовки и освещается в практических 
и методических рекомендациях. Однако в связи 
с изменениями, касающимися формата прове-
дения соревнований в современном пятиборье, 
взгляды и мнения исследователей закономерно 
менялись [3]. 

Актуальность проведенного исследования 
определяется увеличением конкуренции на ми-
ровой арене в современном пятиборье, а также 
повышенными требованиями, предъявляемыми 
к организму спортсменов в условиях интенсив-
ных нагрузок. Предметом исследования явилось 
содержание тренировочных занятий переходно-
го и подготовительного периодов для пятибор-
цев этапа высшего спортивного мастерства. 

Целью исследования явились разработ-
ка и обоснование эффективности содержания 
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переходного и подготовительного периодов для 
спортсменок, занимающихся современным пя-
тиборьем. Для достижения поставленной цели 
решались следующие задачи: 

1) проанализировать научные и методиче-
ские источники по вопросам особенностей по-
строения тренировочного процесса в современ-
ном пятиборье;

2) изучить имеющиеся подходы к построе-
нию содержания переходного и подготовитель-
ного периодов в современном пятиборье;

3) разработать содержание и обосновать 
его эффективность в процессе тренировочных 
занятий в рамках переходного и подготовитель-
ного периодов в современном пятиборье. 

Для решения поставленных задач исполь-
зовался ряд методов исследования, таких как 
медико-биологические методы, педагогический 
эксперимент и другие. Педагогический экспери-
мент проводился с целью определения эффек-
тивности воздействия содержания тренировоч-
ных занятий в переходном и подготовительном 
периодах у пятиборцев. Эксперимент прово-
дился с обучающимися ГБОУ ДО «Спортивная 
школа олимпийского резерва» по современному 
пятиборью и конному спорту. Непосредственно 
экспериментальное исследование проводилось 
в переходном и подготовительном периодах 
тренировочного процесса, в котором приняла 
участие группа спортсменов 16–17 лет, зани-
мающихся спортивным пятиборьем в группе 
высшего спортивного мастерства, состоящая из  
7 человек. 

Тренировочный процесс пятиборок экспе-
риментальной группы, занимающейся в спор-
тивной школе, осуществлялся на основе Феде-
рального стандарта спортивной подготовки по 
виду спорта «современное пятиборье». В со-
держании представлено рациональное соотно-
шение средств и методов технической, общей и 
специальной физической подготовки по отдель-
ным видам программы данного вида спорта. Так, 
основу тренировочных занятий переходного пе-
риода составили разнообразные средства актив-
ного отдыха и общей физической подготовки, 
особое внимание уделялось средствам психоло-
гического, педагогического и медико-биологи-
ческого восстановления. В конце переходного 
периода нагрузка постепенно повышалась, что 
позволило обеспечить более гладкий переход к 
первому этапу подготовительного периода под-
готовительного макроцикла. 

Содержание подготовительного периода 
включало значительное преобладание аэроб-
ных нагрузок в дисциплинах пятиборья, отно-
сящихся к циклическим (беге и плавании), на-
правленных на улучшение показателей базовой 
выносливости, что предполагало выполнение 
спортсменом работы в 1, 2 и 3 зонах интенсив-
ности тренировочных нагрузок. Использовались 
различные средства тактической, технической, 
психологической подготовки спортсменов, важ-
ное место занимают восстановительные меро-
приятия, что позволяет атлетам создать базу для 
последующих этапов подготовки. В качестве 
средств общей физической подготовки во втяги-
вающем и базовом мезоциклах использовались 
общеразвивающие упражнения на различные 
группы мышц, способствующие гармоничному 
развитию и укреплению всех органов и систем 
организма. 

В качестве средств специальной подготовки 
планировались выбранные упражнения, под-
ходящие для каждой конкретной дисциплины 
современного пятиборья и необходимые для 
развития и совершенствования тех или иных 
двигательных качеств, необходимых для дости-
жения высоких спортивных результатов [2]. 

Для оценки эффективности предлагаемых 
средств в переходном и подготовительном пе-
риодах производился анализ данных функцио- 
нальной подготовленности спортсменок. Так 
как результаты педагогических тестов имеют 
более субъективные данные о подготовленности 
спортсменок, нами был проведен анализ данных 
функциональной готовности пятиборок к со-
ревновательному периоду тренировочного про-
цесса. Оценка функциональных возможностей 
девушек включала регистрацию частоты сердеч-
ных сокращений (чсс), артериального давле-
ния, определение максимального потребления 
кислорода (МПк). Данные МПК были взяты в 
результате прохождения диспансерного осмотра 
девушек в физкультурном диспансере.

Результаты исследования. В течение подго-
товительного периода у девушек нами выявле-
ны существенные различия во всех показателях 
функциональных возможностей, что, по нашему 
мнению, объясняется рациональным планиро-
ванием средств как в подготовительном, так и 
в переходном периоде. На начало эксперимента 
МПК у девушек составило 43,2 ± 0,4 мл/мин/кг,  
по окончании подготовительного периода –  
48,7 ± 0,02 мл/мин/кг. 
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В показателях ЧСС и артериального дав-
ления у девушек, занимающихся современным 
пятиборьем, в конце подготовительного пери-
ода также выявлены достоверные различия от 
начала подготовительного периода к его кон-
цу. Снижение пульсовых показателей в покое у 
девушек свидетельствует об улучшении функ-
ционирования кардиореспираторной системы 
спортсменок, что, по нашему мнению, обус- 
ловлено положительным влиянием предлагае-
мых средств на функциональные возможности  
организма.

Так, показатель ЧСС у девушек в на-

чале подготовительного периода составил  
64,1 ± 1,9 уд/мин, в конце подготовительного пе-
риода – 61,9 ± 0,01 уд/мин, различия достовер-
ны. В показателях артериального давления нами 
также были обнаружены достоверные различия 
в процессе подготовительного периода. Таким 
образом, полученные результаты функциональ-
ных возможностей организма девушек свиде-
тельствуют о достаточной функциональной го-
товности девушек к началу соревновательного 
периода и подтверждают целесообразность ис-
пользования предлагаемых средств в переход-
ном и подготовительном периодах. 
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Аннотация: В статье представлен историо- 
графический обзор комплекса «Готов к труду и 
обороне» (гТо) в научной, научно-популярной 
литературе 1970-х гг. Актуальность исследо-
вания обусловлена необходимостью изучения 
опыта распространения комплекса в советский 
период, что дает возможность выявить поло-
жительные и отрицательные стороны развития 
ГТО и несколько скорректировать его продви-
жение в настоящее время. Методы исследова-
ния: анализ и синтез эмпирического материала, 
метод обобщения, метод сплошной выборки. В 
результате исследования определено, что в раз-
ноплановых изданиях 1970-х гг. акцентирова-
лось внимание на информировании и популя-
ризации комплекса ГТО для разных возрастных  
групп. 

Возрождение комплекса «Готов к труду и 
обороне» в 2014 г. обуславливает необходи-
мость изучения опыта его распространения в 
советский период. Это позволит выявить поло-
жительные и отрицательные стороны развития 
комплекса и несколько скорректировать его про-
движение в настоящее время. Для дальнейшего 
успешного внедрения проекта ГТО считаем це-
лесообразным проведение тщательного анализа 
историографии данной проблемы [13]. В рам-
ках данной статьи представлена историография 
комплекса в 1970-е гг. Издания, освещающие так 
или иначе комплекс ГТО в указанный период, 
условно можно объединить в несколько групп. 

Наиболее значительная группа работ посвящена 
требованиям действующего комплекса и особен-
ностям подготовки к сдаче норм. Так, в сборни-
ке «ГТО на марше» раскрывается опыт работы 
по новому комплексу ГТО, даются конкретные 
рекомендации общественным инструкторам по 
спорту, преподавателям, тренерам, которые го-
товят значкистов ГТО всех ступеней. Подробно 
представлены организация работы по комплек-
су, подготовка и особенности сдачи требова-
ний и нормативов по разным видам спорта [3]. 
В 1970-гг. был издан цикл брошюр, посвящен-
ных отдельным ступеням комплекса ГТО. Так, 
издание «Смелые и ловкие» предназначено для 
детей 10–13 лет. В нем представлены нормы и 
требования комплекса ГТО I ступени. Посколь-
ку книга предназначена для младших подрост-
ков, изложение имеет доступный характер и со-
провождается иллюстрациями [12]. Продолжает 
цикл брошюра «Спортивная смена», адресован-
ная подросткам 14–15 лет с целью повышения 
их физической подготовленности и овладения 
ими прикладными и двигательными навыками 
[10]. Издание «Сила и мужество» предназна-
чено для юношей и девушек 16–18 лет, в нем 
изложены нормативы и требования комплекса 
ГТО III ступени, условия допуска к сдаче норм, 
примерный комплекс утренней гимнастики для 
девушек и юношей, правила оказания первой 
медицинской помощи с требованиями освоения 
программы начальной военной подготовки. Из-
ложение носит популярный характер, в книге 
имеются яркие иллюстрации, отражающие мас-
совое плакатное искусство указанного периода. 
Все это способствует привлечению внимания 
к комплексу определенной возрастной группы 
[9]. Издание «Бодрость и здоровье» посвящено 
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V ступени комплекса «Готов к труду и оборо-
не СССР». Книга ориентирована на читателей 
старшего возраста. В брошюре предлагаются 
советы как для тех, кто никогда в своей жизни 
не занимался спортом, так и для тех, кто в насто-
ящее время самостоятельно или в группе общей 
физической подготовки постоянно занимается 
физическими упражнениями. Кроме того, авто-
ры обращают внимание не только на технику 
выполнения упражнений, но и на теоретические 
знания (например, по теме «Гражданская оборо-
на») [8]. 

Вторая группа исследований отражает 
историю комплекса. Так, в учебном пособии  
В.М. Качашкина анализируются нормативные 
составляющие комплекса ГТО в разные перио-
ды его существования, детально рассматрива-
ются характер изменений норм, социокультур-
ные условия, влияющие на эти изменения, роль 
ГТО в развитии массового спорта [5]. В учеб-
нике 1972 г. «Легкая атлетика» в главе «Исто-
рический очерк развития легкой атлетики» (ав-
тор главы Ф.И. Самоуков) описываются общие 
исторические факты развития легкой атлетики 
в СССР и уделяется внимание комплексу ГТО, 
который «позволил привлечь к занятиям лег-
кой атлетикой новые слои молодежи и быстрее 
находить новых талантливых спортсменов»  
[7, с. 34]. В 1973 г. выходит в свет справочник 
«Все о спорте», в котором представлены исто-
рические сведения о развитии комплекса ГТО 
в контексте становления советского спорта [2]. 
Работы В.В. Столбова, представляющие собой 
учебники по истории физической культуры и 
спорта, также достаточно подробно отражают 
историю создания и развития комплекса ГТО. 
Автор иллюстрирует изложение фотография-
ми занятий по военно-физической подготовке, 
фотографиями первых значков ГТО и спортсме-
нов-значкистов. В книге имеются статистиче-
ские данные о спортивных рекордах и массово-
сти физкультурного движения [4]. 

Нельзя не отметить в историографии ГТО 
издания, посвященные роли комплекса в совет-
ском обществе. Так, в книге «ГТО: опыт, пробле-
мы, перспективы» раскрывалось значение ком-
плекса ГТО в воспитании всесторонне развитой 

личности, его места как основы управления физ-
культурным движением. В книге обобщен опыт 
работы Белорусской физкультурной организа-
ции по внедрению оздоровительно-массовой 
физкультуры в быт народа. В 1974 г. выходит 
учебник для техникумов физической культуры 
«Теория и методика физического воспитания», в 
котором затрагивается вопрос о роли комплекса 
ГТО в патриотическом воспитании граждани-
на: «каждый рядовой физкультурник, выполняя 
нормы ГТО, тем самым выполняет свой патри-
отический долг – укрепляет могущество нашей 
страны» [11, с. 27]. 

Еще одна группа исследований по комплек-
су ГТО отражает его связь с разными видами 
спорта. Так, в Блокноте агитатора за 1975 г. на-
ходим интересные факты об организации физ-
культурно-спортивной работы в Брянской об-
ласти в 1974 г.: построено 23 спортивных зала, 
более 50 стрелковых тиров, оборудовано 40 бас-
сейнов, более 90 тысяч физкультурников стали 
спортсменами-разрядниками. Поэтому важно 
продолжать работу по подготовке и выполне-
нию норм ГТО [1, с. 24]. Это издание продол-
жает идею неразрывной связи между подготов-
кой профессионального спортсмена, развитием 
массовой физической культуры и оснащением 
спортивными сооружениями в разных регионах 
страны, где немаловажную роль играет реализа-
ция комплекса ГТО. В учебнике «Легкая атле-
тика» предлагается историческая справка, по-
зволяющая утверждать, что в 1931 г. нормы ГТО 
охватывали 5 легкоатлетических видов спорта, 
вследствие чего увеличилось количество людей, 
интересующихся этим видом спорта. Авторы от-
мечают, что подобная взаимосвязь ГТО и про-
фессионального спорта позволяет выявлять ода-
ренных и способных спортсменом, тем самым 
увеличивать шансы на успех в соревнованиях 
разного уровня [6]. 

Таким образом, изучение историогра-
фии ГТО позволяет сделать вывод, что работы  
1970-х гг. способствовали популяризации ком-
плекса, информировали разные возрастные 
группы о его особенностях и предлагали прак-
тические рекомендации по подготовке к сдаче 
нормативов. 
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Аннотация: Целью настоящей работы явля-
ется анализ функционального состояния опорно- 
двигательного аппарата любителей бега на 
длинные дистанции в условиях Крайнего Се-
вера. Анализ физического состояния среди  
бегунов-любителей и пациентов поликлиники 
проводился по результатам анкетирования, ин-
тервью и наблюдения. Всего ответили на во-
просы анкеты 66 человек, занимающихся физ-
культурой, и 50 пациентов поликлиники, не 
занимающихся физическим трудом, средний 
возраст – 54 года. Опросник включает 24 вопро-
са, касающихся физической активности, начала 
занятий бегом и наличия или отсутствия болей 
в коленных и тазобедренных суставах. Среди 
опрошенных любителей бега 11 % респондентов 
участвуют в марафоне несколько раз в год, 52 % 
бегают полумарафон несколько раз в год. Прове-
денный сравнительный анализ показал, что за-
нимающихся физкультурой меньше беспокоили 
симптомы болезни суставов, а также боли про-
ходили после тренировок. Практическая значи-
мость исследования заключается в том, что оно 
продемонстрировало положительное влияние 
физической культуры на организм человека в 
условиях Крайнего Севера.  

Введение

Основной задачей социального развития 

в Республике Саха (Якутия) остается укрепле-
ние и сохранение здоровья человека в условиях 
Крайнего Севера. С 2024 г. спортсмены-люби- 
тели получили отдельный статус, который по-
зволяет принимать участие в различных со-
ревнованиях. В связи с политикой укрепления 
здоровья нации в последние годы набирает по-
пулярность среди любителей такой вид спорта, 
как легкая атлетика. Из года в год количество 
участников соревнований среди любителей бега 
на различные дистанции растет. Одним из глав-
ных беговых событий в республике является 
Якутский марафон, который проводится ежегод-
но начиная с 2016 г. В 2024 г. организовано два 
чемпионата по легкой атлетике среди любителей 
бега, экстремальный марафон на Полюсе холода 
в самый холодный месяц зимы, а также множе-
ство других беговых событий.

Целью исследования является сравнитель-
ный анализ функционального состояния, сохра-
нения и развития опорно-двигательного аппара-
та людей в условиях Крайнего Севера. Гипотеза 
исследования: умеренные физические нагрузки 
всегда положительно влияют на функциональ-
ное состояние опорно-двигательного аппарата 
(ода) и качество жизни человека на Севере. 

У жителей Крайнего Севера заболевания 
опорно-двигательного аппарата широко распро-
странены среди коренного населения. Среди жи-
телей Якутии часто диагностируют остеоартроз 
(оа). Факторами риска ОА являются наслед-
ственность, обменные нарушения, малоподвиж-
ный образ жизни, приводящие к повреждению, 
воспалению хрящевой и костной ткани [1–3]. В 
результате ОА в коленных суставах (кс) и та-
зобедренных суставах (ТБс) развиваются пато-
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логические процессы, которые могут привести к 
снижению мышечной массы и силы. Основны-
ми симптомами при заболеваниях ОДА являют-
ся боли в КС и ТБС [4].

Нами проведен сравнительный анализ по-
казателей общей физической подготовки люби-
телей бега и частоты заболеваний ОДА в срав-
нении с пациентами поликлиники г. Якутска, 
согласившимися пройти опрос. 

Материалы и методы исследования

В проведенном исследовании участвовали 
любители бега – 39 женщин и 27 мужчин в воз-
расте от 24 до 70 лет, всего 66 человек, средний 
возраст – 51, а также 50 пациентов ГАУ РС(Я) 
«Поликлиника № 1», не занимающихся физи-
ческим трудом и согласившихся на заполнение 
анкеты, средний возраст – 54 года. Анализ фи-
зического состояния среди бегунов-любителей и 
пациентов поликлиники проводился по резуль-
татам анкетирования, интервью и наблюдения. 
Опросник включает 24 вопроса, касающихся 
физической активности, начала занятий бегом, 
здоровья, наличия или отсутствия болей в КС 
и ТБС. Дополнительно изучались анамнез забо-
левания, амбулаторная карта с результатами об-
следований. Для проведения исследования нами 
выделены две группы. В первую группу вклю-
чены любители бега, а во вторую группу вош-
ли лица, не занимающиеся физическим трудом. 

Все участники исследования подписали инфор-
мированное согласие.

 
Результаты и их обсуждение

В динамически развивающихся современ-
ных условиях физическая активность остается 
актуальной для сохранения здоровья в услови-
ях Крайнего Севера. Климат Республики Саха 
(Якутия) резко-континентальный, с крайне 
низкими температурами в зимнее время года и 
высокой температурой летом. В зимнее время 
низкие температуры способствуют малоподвиж-
ному образу жизни среди городского населения. 
Холодный климат, питание, двигательная актив-
ность человека на Севере имеют большое зна-
чение в сохранении здоровья. Жизнь в регионе 
с холодной зимой продолжительностью в семь-
шесть месяцев и с коротким арктическим летом 
является серьезным испытанием для организма 
человека. Известно, что гиподинамия приво-
дит к атрофии мышечной ткани, что приводит 
к нарушению микроциркуляции в хрящевой и 
костной тканях. При занятии физкультурой не-
обходимо учитывать пол человека. У женщин, в 
отличие от мужчин, связки более эластичные и 
гибкие, поэтому физическая подготовка и актив-
ность влияют на результат. 

В опросе приняли участие начинающие лю-
бители бега – 18,5 %, продолжающие, занимаю-
щиеся от 2 до 6 лет – 14 %, занимающиеся более 

Рис. 1. Сравнение частоты боли в КС/ТБС в группах 1 и 2 



128

GLOBAL SCIENTIFIC POTENTIAL№ 8(161) 2024
HEALTH ANd AdAPTIvE PHySICAL TrAINING

10 лет – 15 %, занимающиеся с детства – 11 %. 
В зависимости от уровня подготовки недельный 
объем любителей бега составил от 12 до 130 км в 
неделю. В основном они занимаются бегом кру-
глый год с возможным перерывом до одной не-
дели между тренировками. Начинающие могут 
отдыхать несколько месяцев в зимний период.

11 % участвуют в марафоне несколько раз в 
год, 52 % бегают полумарафон несколько раз в 
год. По данным анкетирования, 48 % бегунов не 
страдают заболеваниями опорно-двигательного 
аппарата, 52 % отмечают следующие заболева-
ния: травмы и растяжения – 22 %, протрузии –  
14 %, варикоз, перелом копчика, пяточная шпо- 
ра – 16 %. При этом один человек отмечает, что у 
него от бега прошли боли от грыжи позвоночни-
ка. 70 % опрошенных считают, что тренировки 
помогают справиться с болью ОДА, и при пра-
вильной тренировке бег является профилакти-
кой заболеваний суставов. 

Как видно из рис. 1, у лиц, занимающихся 
физической культурой (группа 1), боли в КС и 
ТБС ниже по сравнению с лицами, обращающи-
мися в поликлинику по поводу различных забо-
леваний (группа 2). 

Полученные результаты исследований пока-
зывают, что малоподвижный образ жизни увели-
чивает симптомы боли в КС и ТБС. 

Заключение 

Таким образом, малоподвижность и дли-
тельные перерывы между тренировками при-
водят к уменьшению гибкости суставов на  
10–20 %. Часто причинами заболеваний ОДА у 

лиц, занимающихся спортом, являются физиче-
ские перегрузки и травмы. Развитию заболева-
ний суставов способствуют избыточная масса 
тела, а также генетические факторы и вредные 
привычки (курение). В условиях Крайнего Севе-
ра заболевания суставов выявляются достаточно 
часто. При ранней диагностике они поддаются 
излечению, эффективны профилактические ме-
роприятия. Особенности развития и течения бо-
лезни ОДА в условиях Севера связаны с низкими 
температурами, дефицитом ультрафиолетовых 
лучей и перепадами атмосферного давления, 
отмечается обострение заболевания в зимнее 
время года. Сопутствующие заболевания, такие 
как кардиоваскулярные болезни, заболевания 
органов пищеварения, также являются фактора-
ми обострения болезней ОДА. Поэтому важную 
роль в Республике Саха (Якутия) отводят ран-
ней диагностике и профилактике болезни ОДА 
среди населения. В настоящее время работают 
«Комплексный социально-реабилитационный 
центр опорно-двигательного аппарата», Физ-
культурно-оздоровительный центр «Кинезис», 
государственные и частные лечебные учрежде-
ния, оснащенные современной аппаратурой. В 
лечении заболеваний ОДА используют медика-
ментозную и немедикаментозную терапию.

Проведенные исследования подтверждают 
пользу занятий физической нагрузкой, в част-
ности бегом, независимо от природно-климати-
ческих условий Крайнего Севера. Сравнитель-
ный анализ показал, что у лиц, занимающихся 
физической нагрузкой, значительно ниже риск 
заболеваний ОДА и ниже вероятность развития 
саркопении с возрастом. 
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ТесТоВ оЦенки ФиЗического  
сосТоЯниЯ ЗаниМаЮЩиХсЯ  
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занимающиеся; оздоровительная физическая 
культура.

Аннотация: С целью разработки и опреде-
ления надежности и информативности тестов 
оценки физического состояния занимающихся 
оздоровительной физической культурой в рабо-
те осуществляется анализ современных подхо-
дов к оценке соматического состояния занима-
ющихся, дается характеристика тестов, широко 
используемых в оздоровительной физической 
культуре. В исследовании применяются следу-
ющие методы: теоретический анализ, педагоги-
ческое тестирование, обобщение опыта работы 
по определению качества тестов оценки физи-
ческого состояния, математико-статистические 
методы. В результате исследования авторы под-
черкивают положение о том, что показатели ре-
зультатов тестирования зависят от множества 
факторов, которые необходимо соблюдать, а с 
учетом саморегуляции организма как взаимо- 
связанной системы необходимы специальные 
тесты, отражающие происходящие функцио-
нальные изменения в организме. В качестве 
перспективных тестов в решении данных задач 
предлагается использовать физические упраж-
нения, которые являются надежными и инфор-
мативными для оценки физического состояния 
занимающихся оздоровительной физической 
культурой. 

Введение. В настоящее время результата-
ми фундаментальных исследований доказано, 
что информативными показателями здоровья 
человека являются потребность энергии, ее 
аккумуляция и мобилизация для обеспечения 
физиологических функций организма. Чем 
больше мощность и емкость энергопотенциа-
ла, тем выше уровень физического состояния и 
здоровья индивида (Н.И. Волков, В.Л. Карпман,  
Е.Г. Мильнер, В.Л. Уткин).

Однако в проектируемых современных физ-
культурно-оздоровительных технологиях недо-
статочно внимания уделяется качеству тестов, 
оценивающих физическое состояние по пока-
зателям энергообеспечения мышечной деятель-
ности. Данное положение свидетельствует о 
том, что физкультурно-оздоровительная работа 
проводится не на должном уровне и не отвечает 
современным требованиям повышения уровня 
физического состояния населения. В этой свя-
зи актуализируется необходимость перехода от 
субъективных критериев диагностики физиче-
ского состояния к объективным, имеющим есте-
ственно-научное обоснование и являющимся 
надежными и информативными. 

Цель исследования – разработать и опре-
делить надежность и информативность тестов 
оценки физического состояния занимающихся 
оздоровительной физической культурой.

Методы исследования: теоретический 
анализ педагогической специальной литерату-
ры по проблеме исследования, педагогическое 
тестирование, обобщение опыта работы по 
определению качества тестов оценки физиче-
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ского состояния, математико-статистические  
методы.

Результаты исследования. Физическое 
состояние как важнейшая педагогическая про-
блема оздоровительной физической культуры 
анализируется в исследованиях В.И. Бондина,  
А.А. Горелова, А.В. Глузман, Н.И. Дворкиной, 
О.Э. Евсеевой, М.И. Сентизовой, М.Б. Реднико-
вой, В.А. Тарасова с соавторами и др. [1; 3–7]. 
В проводимых исследованиях указывается, что 
правильно организованный процесс оздорови-
тельной физической культуры немыслим без 
систематического контроля за состоянием зани-
мающихся и физическими нагрузками, эффек-
тивность которых будет проявляться лишь в том 
случае, если их реализация опирается на научно 
обоснованные подходы к надежности и инфор-
мативности используемых тестов.

В этой связи главным направлением оздо-
ровительной физической культуры является со-
вершенствование диагностики физического со-
стояния занимающихся. Для этого применяются 
специальные тесты, результаты выполнения 
которых должны отвечать критериям оценки из-
учаемых физических состояний по показателям 
энергопотенциала, который зависит от многих 
свойств организма человека и факторов окружа-
ющей среды.

При этом знания о происходящих процес-
сах энергообеспечения мышечной деятельно-
сти позволяют грамотно определять основные 
компоненты нагрузок оздоровительной направ-
ленности по длительности, интенсивности, ин-
тервалам отдыха и количеству повторений. А ре-
акции организма на выполняемые компоненты 
физических нагрузок могут служить критерием 
оценки физического состояния.

В ходе исследования степени разработан-
ности проблемы и практики оценки физическо-
го состояния занимающихся оздоровительной 
физической культурой выявлено противоречие 
между требованиями современных стандартов 
образования в улучшении физкультурно-оздоро-
вительного процесса и недостаточной методи-
ческой разработанностью тестов для оценки фи-
зического состояния занимающихся. Разработка 
методических рекомендаций по диагностике фи-
зического состояния осуществлялась на основе 
теории тестов (П. Благуш), где качество тестов 
представлено в виде надежности (воспроизво-
димость, эквивалентность, объективность) и 
информативности (эмпирическая, по критерию, 

логическая).
В исследовании приняли участие студенты 

Ростовского государственного экономического 
университета в количестве 30 человек, занимаю-
щиеся оздоровительной физической культурой. 
Для расчета надежности тестов использовался 
метод повторного тестирования (test-retest), ко-
эффициента корреляции (Дж. Гласс, Дж. Стен-
ли) [2].

В качестве тестов оценки физического со-
стояния занимающихся оздоровительной фи-
зической культурой были использованы специ-
альные физические упражнения определенной 
энергетической направленности (аэробной, 
анаэробно-гликолитической и анаэробно-алак- 
татной).

Для определения анаэробно-алактатных 
энергетических возможностей использовались 
прыжки на платформу высотой 30 см в течение 
8 с (Тест 1. показатели частоты сердечных со-
кращений (чсс) при выполнении упражнений  
анаэробно-алактатной направленности).

Для определения анаэробно-гликолитиче-
ских энергетических возможностей использова-
лись (Тест 2. показатели ЧСС при выполнении 
физических упражнений анаэробно-гликолити-
ческой направленности в течение 2 минут в ко-
личестве 30 повторений каждого упражнения): 

– подскоки со взмахом ноги вперед не 
выше 90° – 30 раз;

– прыжки «ноги вместе – ноги врозь» –  
30 раз;

– подскоки со сгибанием и разгибанием 
ноги в коленном суставе в положении в сторо- 
ну – 30 раз;

– взмахи правой (левой) ноги вперед, го-
лень внизу.

Для определения аэробной энергетической 
возможности использовались (Тест 3. показа-
тели ЧСС при выполнении упражнений базо-
вых шагов аэробной направленности в течение  
12 минут):

– шаг в сторону;
– шаги врозь-врозь, назад-назад;
– касание пола пяткой, носком;
– шаги на месте с переступанием (вперед, 

назад);
– приставные шаги в сторону с подскоком;
– открытый шаг;
– скрытый шаг в сторону;
– скрытый шаг на месте.
Полученные результаты вычислений харак-
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теризуются следующими показателями:
– тест 1 – «отличная» надежность;
– тест 2 – «хорошая» надежность;
– тест 3 – «удовлетворительная» надеж-

ность.
Результаты надежности тестов дали основа-

ние для исследования их информативности, где 
использовался подход к оценке информативно-
сти, при котором роль критерия исполняет при-
надлежность исследуемых к той или иной ква-
лификационной группе:

,M md
N n

= ×  

где N – численность «верхней»; М – число ис-
пытуемых сильной группы, успешно выполнив-
ших задания; n – численность слабой группы;  
m – число испытуемых из слабой группы, вы-
полнивших задания.

Примечание: испытуемый более сильной 
группы считается «успешно выполнившим за-

дание», если показан результат выше лучшего 
результата более слабой группы; испытуемый 
более слабой группы считается «успешно вы-
полнившим задание», если показан результат 
более высокий, чем худший результат сильной 
группы.

Применение указанной формулы для расче-
та информативности тестов 1, 2, 3 дало резуль-
таты (в диапазоне показателей 0,19–0,75), что 
свидетельствует о достаточно высокой различи-
тельной возможности тестов.

В заключение можно отметить, что предла-
гаемые тесты в виде специальных физических 
упражнений аэробной, анаэробно-алактатной 
и анаэробно-гликолитической направленности 
свидетельствуют о достаточно высокой надеж-
ности и информативности, позволяют оценивать 
уровень физического состояния в физкультурно-
оздоровительном процессе, могут широко при-
меняться в практической работе по оздорови-
тельной физической культуре. 
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коМПЛекснЫй конТРоЛЬ В оЗдоРоВиТеЛЬной 
ФиЗической куЛЬТуРе и сПоРТе

ключевые слова: комплексный контроль; оз-
доровительная физическая культура; спорт.

Аннотация: Цель работы – проанализи-
ровать современные подходы к комплексному 
контролю в процессе занятий спортом и оздоро-
вительной физической культурой. Методы: те-
оретический анализ и обобщение специальной 
методической литературы по проблеме исследо-
вания; сравнительный анализ методов диагно-
стики двигательных качеств, функционального 
состояния и здоровья. В работе рассматривают-
ся труды основоположников педагогического 
контроля в системе оздоровительной физиче-
ской культуры и спорта, анализируются пути его 
совершенствования, дается характеристика ос-
новных направлений диагностики. В результате 
проведенного исследования авторы указывают, 
что в качестве основных требований для опре-
деления показателей диагностики необходим 
единый терминологический аппарат. Для кон-
троля функционального состояния и здоровья 
рассматриваются различные авторские подхо-
ды. В качестве наиболее значимых указываются 
методы на основе контроля за энергетическими 
возможностями занимающихся. В заключение 
отмечается, что основными из предлагаемых 
подходов являются модернизация методологи-
ческого арсенала исследовательской и практиче-
ской работы в области оздоровительной физиче-
ской культуры, а также переход от субъективных 
методов контроля к объективным, имеющим 
не только опытное, но и естественно-научное  
обоснование. 

Введение. Актуальность исследования ос-
нована на фундаментальных работах, свиде-
тельствующих о том, что организм человека 

представляет собой систему взаимосвязанных 
механизмов по обеспечению его жизнедеятель-
ности, где ведущее место должно отводиться 
проведению комплексного контроля за проис-
ходящими процессами, чтобы избежать отри-
цательных последствий для здоровья человека. 
Вместе с тем в большинстве проводимых иссле-
дований контроль осуществляется для наиболее 
важных показателей решения задач двигатель-
ного характера, а контроль других процессов 
функционирования организма для сохранения и 
укрепления здоровья проводится в недостаточ-
ной степени. Несмотря на имеющиеся методо-
логические основы проведения комплексного 
контроля за состоянием занимающихся оздо-
ровительной физической культурой и спортом, 
ключевые информационно-аналитические под-
ходы на практике решаются разрозненно, что 
требует дальнейшего совершенствования.

Цель работы – проанализировать совре-
менные подходы к комплексному контролю в 
процессе занятий оздоровительной физической 
культурой и спортом.

Методы: теоретический анализ и обобще-
ние специальной методической литературы по 
проблеме исследования; сравнительный анализ 
методов диагностики двигательных качеств, 
функционального состояния и здоровья.

Результаты исследования. О необходи-
мости комплексного контроля в процессе заня-
тий оздоровительной физической культурой и 
спортом указывал первый нарком здравоохра-
нения Н.А. Семашко, который выдвинул лозунг: 
«Без врачебного контроля нет советской физ-
культуры». На стадии зарождения физической 
культуры в нашей стране автор отмечал, что 
физические упражнения могут оказывать как 
положительное, так и отрицательное влияние на 
здоровье занимающихся.
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Большой вклад в научное обоснование 
контроля в процессе занятий оздоровительной 
физической культурой и спортом внесли ис-
следования профессора В.М. Зациорского и его 
опубликованная книга «Кибернетика, математи-
ка, спорт», получившая большое признание как 
в нашей стране, так и за рубежом. К числу ос-
новоположников контроля в подготовке спорт- 
сменов относятся ученые В.А. Барановский,  
Н.А. Масальгин, предложившие факторный ана-
лиз при изучении тренированности спортсме-
нов; Е.Я. Бондаревский, определивший надеж-
ность тестов, используемых для характеристики 
моторики человека; М.А. Годик, который научно 
обосновал и апробировал достоверные подходы 
к контролю тренировочных и соревновательных 
нагрузок в спорте; Н.И. Волков, предложивший 
использовать в тренировочном процессе био-
химический контроль; Ю.В. Верхошанский, 
указавший методы контроля скоростно-сило-
вых качеств; Г.И. Кукушкин, показавший пути 
совершенствования системы физического вос-
питания, где вопросам контроля отводится пер-
востепенное значение; Г.А. Семенов, давший 
характеристику двигательных качеств человека 
и методов их контроля; В.П. Филин, обосновав-
ший основы педагогического контроля в науч-
ных исследованиях по оздоровительной физиче-
ской культуре и спорту.

В настоящее время в теории и методике фи-
зического воспитания и спорта первостепенное 
значение отводится контролю двигательных ка-
честв, включающему данные: 

– о показателях двигательных способно-
стей и возможностей, которые измеряются раз-
ными критериями;

– об информативности, надежности и объ-
ективности используемых тестов;

– о перспективах двигательных достиже-
ний в определенном виде двигательной деятель-
ности;

– о структуре и моделировании двигатель-
ных способностей.

Указанные показатели направлены на по-
вышение точности информации, снижение воз-
можности проявления отрицательных послед-
ствий как в подготовке спортсменов высокой 
квалификации, так и в оздоровительной физиче-
ской культуре.

Показатели диагностики тестирования дви-
гательных способностей и возможностей по-
зволяют осуществлять контроль достигнутых 

результатов и оценивать эффективность приме-
нения тренировочных нагрузок.

Главными требованиями в комплексном 
контроле должна быть научно обоснованная 
терминология используемых понятий. Однако 
в проводимых исследованиях и практической 
действительности отсутствуют единые точки 
зрения к понятию «способности».

Согласно словарю по педагогике, «способ-
ности – индивидуально-психологические свой-
ства личности, которые реализуются специ-
ализированными функциональными системами 
головного мозга и которые при благоприятных 
условиях в наибольшей мере определяют успеш-
ность освоения и продуктивность выполнения 
определенной деятельности или ряда деятельно-
сти». По определению Б.М. Теплова, «способно-
сти – индивидуально-психологические особен-
ности, определяющие успешность выполнения 
деятельности или ряда деятельностей, несводи-
мые к знаниям, умениям и навыкам, но обуслав-
ливающие легкость и быстроту обучения новым 
способам и приемам деятельности» [10].

Исходя из данного определения, необходимо 
измерять показатели эффективности и быстроты 
обучения определенной спортивной деятель-
ности, однако в большинстве исследований из-
меряются результаты тестирований в секундах, 
метрах, килограммах и т.д., которые определяют 
спортивный результат и уровень развития двига-
тельных качеств, но не оценивают способности 
занимающихся.

В этой связи необходимы единые научно 
обоснованные подходы к сущности и содер-
жанию используемых понятий, позволяющие 
разрабатывать достоверные критерии для ком-
плексного контроля в процессе занятий оздоро-
вительной физической культурой и спортом [6].

В настоящее время в области контроля оздо-
ровительной физической культуры наблюдается 
значительный прогресс с использованием совре-
менных цифровых технологий, позволяющих 
объективно оценивать функциональное состоя-
ние занимающихся.

Наряду с цифровыми технологиями для 
оценки функционального состояния использу-
ются простые и доступные тесты, предлагаемые 
Е.А. Пироговой [9]. Однако получаемые пока-
затели не позволяют осуществлять коррекцию 
тренировочного процесса.

Предлагаемый Р.М. Баевским [2] подход 
к определению адаптационного потенциала 
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устанавливает уровни состояния здоровья за-
нимающихся, но непригоден для управления и 
контроля в процессе проведения физкультурно-
оздоровительных занятий.

Другие системы «КОНТРЕКС-1» и «КОН-
ТРЕКС-2», предложенные С.А. Душаниным [4], 
учитывают наличие различных факторов, вли-
яющих на организм человека с последующим 
перерасчитыванием результатов в баллы, сумма 
которых определяет комплексную оценку. Полу-
чаемые баллы позволяют субъективно оценивать 
состояние здоровья, но не могут использоваться 
в планировании и управлении тренировочным 
процессом.

Важными для теории и практики оздорови-
тельной физической культуры и спорта являют-
ся фундаментальные исследования Н.М. Амо-
сова [1] о резервных возможностях организма 
и работы R. Paffenbarger [12], связанные с ин-
дексом физической активности и вредными при-
вычками.

Заслуживает внимания для практической де-
ятельности определение показателей интенсив-
ности выполнения упражнений, рассчитывае-
мых методами с помощью специальных формул, 
предлагаемых в исследованиях Л.Я. Иващенко 
[5], а также нормирование физических нагрузок 
по частоте сердечных сокращений [8].

Большую популярность в оздоровительной 
физической культуре получила система К. Ку-
пера [7]. Однако данная система основана на 
практическом опыте автора при занятиях с опре-
деленным контингентом и по существу является 
эмпирической.

Наиболее достоверными для оздоровитель-
ной физической культуры являются методы 
контроля за энергетическими возможностями 
занимающихся. Научное обоснование указан-
ных методов представлено в исследованиях  
В.Л. Уткина [11], В.И. Бондина [3], где дока-

зано, что увеличение энергетических возмож-
ностей обеспечивает повышение эффектив-
ности двигательной деятельности. Показана 
степень участия механизмов энергообеспече-
ния мышечной работы, которая зависит от ее 
интенсивности и продолжительности. Дается 
характеристика имитационного моделирования 
физических нагрузок оздоровительной направ-
ленности. Полученные результаты свидетель-
ствуют об адекватности используемой имитаци-
онной модели и могут применяться в процессе 
контроля физкультурно-оздоровительных за-
нятий для повышения физического состояния и  
здоровья.

Для контроля функционального состояния 
занимающихся предлагается в качестве тестов 
использовать специальные физические упраж-
нения аэробной, анаэробно-гликолитической и 
анаэробно-алактатной направленности, оцени-
вающие срочный, кумулятивный и отставлен-
ный тренировочные эффекты, что позволяет эф-
фективно осуществлять планирование нагрузок 
в физкультурно-оздоровительном процессе.

В заключение можно отметить, что в резуль-
тате анализа литературы по комплексному кон-
тролю в оздоровительной физической культуре 
и спорте становятся очевидными предлагаемые 
подходы, главными из которых, на наш взгляд, 
являются модернизация методологического ар-
сенала исследовательской и практической ра-
боты в области оздоровительной физической 
культуры, а также переход от субъективных 
методов контроля к объективным, имеющим 
не только опытное, но и естественно-научное  
обоснование. Назрела необходимость консоли-
дировать усилия научных школ, что обеспечило 
бы преемственность и переход от фрагментар-
ных исследований к систематическому накопле-
нию знаний по разработке достоверного ком-
плексного контроля. 
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ПсиХоЛогические асПекТЫ  
неВРоЛогическиХ исХодоВ у деТей  

с РаЗной сТеПенЬЮ недоноШенносТи 

ключевые слова: психология; детский цере-
бральный паралич (дЦП); медицина; техноло-
гии; недоношенность; исследование.

Аннотация: Цель статьи – изучить психо-
логические аспекты неврологических исходов 
у детей, рожденных с различной степенью не-
доношенности. Задачами являются: рассмотре-
ние данных о влиянии степени недоношенности 
на развитие нервной системы и возможность 
неврологических патологий, возникающих в 
раннем детстве, а также анализ когнитивных, 
моторных и поведенческих аспектов развития. 
Результатом статьи является вывод о влиянии 
недоношенности на психологические аспекты 
неврологического исхода. 

Задачи: изучить психологические аспек-
ты неврологических исходов у недоношенных 
детей; оценить взаимосвязь психологического 
аспекта неврологического дефицита со степе-
нью недоношенности; определить материн-
ские факторы риска рождения недоношенных  
детей.

В данной статье подтверждается гипотеза: 
степень недоношенности не всегда в абсолют-
ном случае влияет на психологический аспект 
неврологического исхода.

Методика исследования, применяемая в 
статье: сбор анамнеза и жалоб, метод невроло-
гического осмотра, классификация двигатель-
ной недостаточности по GFMCS, использование 
инструментального метода нейросонографии 
для оценки поражения головного мозга у ново-
рожденных, пакет статистических программ 
STATTECH и Excel (построение таблиц, графи-
ков, диаграмм).

Полученные результаты подтверждают, 

что степень недоношенности не всегда в аб-
солютном случае влияет на неврологический  
исход. 

Теоретическая часть

Преждевременные роды являются одним 
из основных факторов риска церебрального 
паралича и связанных с ним нейросенсорных 
нарушений (E. Himpens 2008; M. Oskoui 2013), 
при этом более 40 % лиц с детским церебраль-
ным параличом рождаются преждевременными 
(ACPR Group 2013) [1].

Недоношенность и гипоксия мозга являют-
ся главными причинами патологии централь-
ной нервной системы (Цнс), системы органов 
зрения и слуха: формирование детского цере-
брального паралича, развитие психологических 
отклонений, ретинопатии, сенсоневральной ту-
гоухости, задержка умственного развития и речи 
[2]. Одним из наиболее тяжелых заболеваний, 
ассоциированных с нарушением моторной 
функции ЦНС и занимающих лидирующую 
роль в структуре детской неврологической инва-
лидности в мире, является ДЦП [3].

Согласно данным мировой литературы, чис-
ленность и распространенность детского цере-
брального паралича очень различаются между 
собой и зависят от срока гестации (время от за-
чатия): у недоношенных детей менее 28 недель –  
до 15−30 %, с 28 до 31 недель – 6,2 %, с 32 до  
36 недель – 0,7 %, у доношенных новорожден-
ных – 0,1 % случаев [4]. На территории нашей 
страны распространенность ДЦП составляет 
4–5 человек на 1000 человек [2].

Детский церебральный паралич – это не-
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врологическое заболевание, которое приводит 
к нарушению двигательных функций из-за по-
вреждения мозга в результате нарушения кро-
воснабжения, инфекций и других факторов 
во время беременности, родов или в раннем  
детстве.

ДЦП проявляется различными формами на-
рушения движения – от частичного или полно-
го паралича до спастических мышечных судо-
рог, координационных нарушений и снижения 
мышечного тонуса. У детей с ДЦП обычно на-
блюдаются проблемы с походкой, плохая коор-
динация движения, снижение мышечной силы и 
гибкости, а также проблемы со зрением, слухом 
и речью.

Практическое исследование

На базе Детской республиканской клини-
ческой больницы, Консультативной поликли-
ники № 2 было проведено исследование меди-
цинской документации (амбулаторных карт)  
40 пациентов I–IV степени недоношенности  
(25–37 недель), по 10 пациентов в каждой группе,  
проходивших реабилитацию в данном центре. 
Из исследования были исключены доношенные 
дети (более 38 недель), с черепно-мозговыми 
травмами, посленатальной смертью и другими 
осложнениями после акушерских мероприятий.

Ранняя диагностика ДЦП имеет исклю-
чительно важное значение для построения 

Рис. 1. Неврологические исходы у детей с I степенью недоношенности 

Рис. 2. Нейросонографическое изменение у детей с I степенью недоношенности 

Норма –  
10 %

ДЦП – 20 %

Задержка моторного  
развития – 70 %
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реабилитационной работы и прогноза, и в боль-
шинстве случаев диагноз ДЦП может быть уста-
новлен уже на 1 году жизни ребенка.

Ранние проявления ДЦП [2]:
– задержка двигательного и психо-речево-

го развития;
– отсутствие или задержка редукции врож-

денных рефлексов;
– задержка или отсутствие редукции тони-

ческих рефлексов (ЛТР, ШСТР, АШТР).
Среди детей с I степенью недоношенности 

примерно у 20 % пациентов был детский цере-
бральный паралич (GFMCS I), примерно у 70 % 
недоношенных была задержка моторного разви-
тия, у примерно 10 % детей моторное развитие 
в норме (рис. 1).

Среди детей с I степенью недоношенности 
примерно у 30 % было перивентрикулярное 
уплотнение, примерно у 70 % пациентов было 

внутрижелудочковое кровоизлияние (рис. 2).

Заключение

Как было сказано выше, в настоящем иссле-
довании делался акцент именно на зависимости 
частоты и уровня моторного развития от степени 
недоношенности, для чего и были поставлены 
определенные цели, которые удалось выполнить, 
а именно: изучили психологические аспекты не-
врологических исходов у недоношенных детей, 
оценили взаимосвязь психологического аспекта 
неврологического дефицита со степенью недо-
ношенности, определили материнские факторы 
риска рождения недоношенных детей.

Из этого можно сделать вывод: было выяв-
лено, что степень недоношенности не всегда в 
абсолютном случае влияет на психологический 
аспект неврологического исхода. 
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ФункЦий ПеРЦеПТиВно-МоТоРного коМПЛекса 

ВЫсококВаЛиФиЦиРоВаннЫХ игРокоВ  
В Мини-ФуТБоЛ 5×5 (B1) В годичноМ  

ЦикЛе сПоРТиВной ПодгоТоВки

ключевые слова: паралимпийский спорт; 
мини-футбол 5×5 (в1); футбол слепых; перцеп-
тивно-моторный комплекс.

Аннотация: Цель данной работы заклю-
чалась в разработке методики, направленной 
на совершенствование функций перцептивно- 
моторного комплекса высококвалифицирован-
ных игроков в мини-футбол 5×5 (B1) в годичном 
цикле спортивной подготовки, и эксперимен-
тальном обосновании ее эффективности. Раз-
работанная методика содержит средства, на-
правленные на совершенствование тактильного 
и слухового восприятия, межмышечной коорди-
нации и постурального баланса, слухо-мотор-
ной координации и ориентации в пространстве, 
«чувства времени» с последующим закрепле-
нием приобретенного навыка в условиях игро-
вой деятельности. В результате проведенного 
педагогического эксперимента были выявлены 
статистически достоверные изменения показа-
телей осязательно-кинестетического восприя-
тия, слухо-моторной координации и ориентации 
в пространстве, постурального баланса, а также 
эффективности игровой деятельности при вы-
полнении действий в атаке и обороне. 

Введение. Футбол слепых является адапти-
рованной разновидностью футбола, в которой 
игровая деятельность осуществляется с учетом 
потребностей и особенностей незрячих спорт- 
сменов [4; 5]. Известно, что адекватное воспри-
ятие информации из окружающего мира, ее ин-
тегрирование в центральной нервной системе, 

проявление соответствующей моторно-поведен-
ческой реакции, а также ее оценку по принци-
пу обратной связи осуществляет перцептивно- 
моторный комплекс [2; 5]. 

Восприятие информации обеспечивается 
сенсорными системами человека, которые раз-
виваются с рождения в тесном взаимодействии 
с головным мозгом, вследствие чего нарушения 
каких-либо функций одной из структур при-
водят к возникновению изменений в других  
[5; 6; 8]. Нарушения в работе зрительного ана-
лизатора приводят к возникновению нарушений 
двигательной сферы слепых спортсменов, в том 
числе игроков в мини-футбол, к числу которых 
относятся: нарушение способности к восприя-
тию пространства и ориентированию в нем, сни-
жение способности к проявлению физических 
качеств и способностей, изменение функцио-
нального состояния двигательного анализатора 
и аппарата, затрудненные обучение и овладение 
пространственными представлениями, что, в 
свою очередь, приводит к формированию иска-
женных динамических стереотипов [1; 5; 9; 10]. 

Известно, что в ответ на имеющуюся в ор-
ганизме патологическую реакцию запускаются 
механизмы развития компенсаторно-приспо-
собительных реакций, которые направлены на  
обеспечение жизнедеятельности человека, пу-
тем усиления анализа и синтеза информации от 
сохранных анализаторов. К числу таких у слепых 
спортсменов следует отнести слуховые, про- 
приоцептивные и вестибулярные анализаторы 
[9; 10]. Из этого следует, что в тренировочном 
процессе слепых спортсменов необходимо це-
ленаправленно воздействовать на данные систе-
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мы, являющиеся неотъемлемой частью перцеп- 
тивно-моторного комплекса и обеспечивающие 
его эффективность. Однако на сегодняшний 
день описание средств и методик, направленных 
на совершенствование компенсаторных функ-
ций анализаторных систем, необходимых для 
слепых спортсменов, носит фрагментарный ха-
рактер, что определило актуальность и цель на-
шего исследования. 

Организация и методы исследования. Ис-
следование проводилось на базе государствен-
ного бюджетного учреждения «Учебно-спортив-
ная база имени Али Алиева» со спортсменами, 
входящими в состав сборной команды Респуб- 
лики Дагестан по мини-футболу 5×5 (B1) в се-
зоне 2023–2024 гг. (n = 10). Продолжительность 
эксперимента составила 8 месяцев (с июля  
2023 г. по февраль 2024 г.). Применяемые мето-
ды исследования: анализ и обобщение данных 
научно-методической литературы, анализ нор-
мативной документации, педагогическое тести-
рование, педагогический эксперимент, методы 
математической статистики.

Результаты исследований и их обсужде-
ние. В ходе исследования нами была разработа-
на методика, направленная на совершенствова-
ние функций перцептивно-моторного комплекса 
высококвалифицированных игроков в мини-
футбол 5×5 (B1) в годичном цикле спортивной 

подготовки, состоящая из двух взаимосвязан-
ных блоков (рис. 1).

Особенностями применения разработанной 
нами методики является то, что использование 
средств, направленных на решение специфиче-
ских задач учебно-тренировочного процесса, в 
одном занятии не должно превышать 25 минут 
не реже трех раз в неделю. При разработке мето-
дики нами были учтены рекомендованные виды 
нагрузок для слепых спортсменов [3; 6; 7]. 

Цель первого блока методики заключалась в 
совершенствовании навыков пространственной 
ориентации относительно собственного тела 
и его частей игроков высокой квалификации в  
мини-футболе 5×5 (B1). 

Для достижения вышеуказанной цели мы 
осуществили подбор средств, направленных на 
совершенствование осязательно-кинестетиче-
ского восприятия, слухо-моторной координации 
и восприятие пространства, совершенствование 
межмышечной координации и постурального 
баланса. Нами применялись средства преиму-
щественной направленности на тактильный ана-
лизатор (ведения, передачи, удары, развороты, 
подвижные игры с разными предметами и раз-
ными частями тела и др.), на слуховой анализа-
тор (игровые упражнения с озвученной целью, 
с источниками звука на партнере и партнерах, 
с изменением расположения источника звука  

Рис. 1. Структурные элементы методики совершенствования функций перцептивно-моторного  
комплекса высококвалифицированных игроков в мини-футбол 5×5 (B1) 

.
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и др.), на способность сохранять равновесие (об-
щеразвивающие упражнения, метания, прыжки, 
стойки и др.). 

Второй блок был направлен на совершен-
ствование сформированных компенсаторных 
функций сенсорных систем, обеспечивающих 
деятельность перцептивно-моторного комплек-
са слепых футболистов высокой квалификации, 
в условиях игровой деятельности. 

Нами были предложены средства, направ-
ленные на совершенствование способности 
ориентации в пространстве и слухового вос-
приятия относительно предметов и партнеров, а 
также совершенствование слухо-моторной коор-
динации и специфического «чувства времени». 
В данном блоке использовались разнообразные 
средства, выполняемые при взаимодействии с 
партнером и партнерами, в том числе в ограни-
ченном пространстве, а также средства под зву-
ковое или музыкальное сопровождение, позво-
ляющие выполнять движения или двигательные 
действия под определенный акцент с определен-
ным темпом.

Для оценки эффективности разработанной 
методики проводилось педагогическое тести-
рование до начала, в середине и по завершению 
педагогического эксперимента. Функциональ-

ное состояние перцептивно-моторного комплек-
са слепых футболистов высокой квалификации, 
входящих в состав спортивной сборной коман-
ды Республики Дагестан, оценивалось по четы-
рем группам показателей (табл. 1–4).

До начала педагогического эксперимента 
футболисты справлялись с заданием в сред-
нем за 26,80 ± 5,84 секунд, совершая при этом  
2 ошибки. К середине эксперимента слепые фут-
болисты улучшили результат и стали выполнять 
задание быстрее на 5,26 %, а после эксперимен- 
та – на 17,76 %, не допуская при этом ошибок, 
что подтверждает эффективность целенаправ-
ленного воздействия на осязательно-кинестети-
ческое восприятие слепых игроков в мини-фут-
бол 5×5 (B1).

Как видно из данных, представленных в 
табл. 2, до начала эксперимента игроки сбор-
ной Республики Дагестан по футболу слепых 
из 10 ударов точно в заданную цель выполняли 
только 3,10 ± 1,10 раз, что, в свою очередь, яв-
ляется низким показателям для игроков высокой 
квалификации. После завершения эксперимента 
точность выполнения ударов в определенный 
участок ворот, обозначаемый гайдом звуковым 
сигналом, увеличилась на 47,46 %. Также не-
обходимо отметить снижение коэффициента ва-

Таблица 1. Динамика показателей осязательно-кинестетического восприятия  
высококвалифицированных игроков в мини-футбол 5×5 (B1) спортивной сборной  

команды Республики Дагестан по тесту «Палочки» (n = 10) 

Показатели ДЭ СЭ ПЭ р1–2 р2–3 р1–3

Время (с) 26,80 ± 5,84 25,39 ± 5,39 22,04 ± 4,20
> 0,05 > 0,05 < 0,05СV, % 21,79 21,25 19,05

Количество ошибок 2,00 1,00 0,00
Примечание: ДЭ – результаты тестирования спортивной сборной команды Республики Дагестан по мини-футболу 
5×5 (B1) до эксперимента, СЭ – в середине эксперимента, ПЭ – после окончания эксперимента; р1–2 – статистиче-
ская значимость различий данных спортсменов до и в середине эксперимента по T-критерию Вилкоксона; р2–3 – ста-
тистическая значимость различий данных спортсменов в середине и после эксперимента по T-критерию Вилкоксона;  
р1–3 – статистическая значимость различий данных спортсменов до эксперимента и после эксперимента по T-критерию 
Вилкоксона; СV – коэффициент вариации

Таблица 2. Динамика показателей слухо-моторной координации и ориентации  
в пространстве высококвалифицированных игроков в мини-футбол 5×5 (B1) спортивной сборной  

команды Республики Дагестан по тесту «Удары по воротам с изменением условий» (n = 10) 

Показатели ДЭ СЭ ПЭ р1–2 р2–3 р1–3

Точные удары (количество) 3,10 ± 1,10 3,90 ± 0,74 5,90 ± 0,57
> 0,05 > 0,05 < 0,05СV, % 35,50 18,92 9,62

Количество ошибок 6,90 ± 1,10 6,10 ± 0,74 4,10 ± 0,57
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риации за период эксперимента на 72,90 %, что 
указывает на то, что данные по группе стали бо-
лее однородными. 

Положительная динамика также выявлена 
по показателям, характеризирующим посту-
ральный баланс. Так, за период эксперимента  
результаты теста «Пяточно-носочная проба Ром-
берга» у игроков сборной Республики Дагестан 
по футболу слепых улучшились на 35,15 % и ста-
ли составлять 31,49 ± 4,77 секунд, что говорит о 
повышении способности сохранять статическое 
равновесие. Также положительные изменения 
были выявлены по результатам выполнения те-
ста «Повороты на гимнастической скамье». В 
результате применения разработанной автор-
ской методики после завершения эксперимента 
игроки стали выполнять 9,00 ± 1,29 оборотов за 
20 секунд, что на 37,22 % превышает значение 
данного показателя до начала эксперимента, что 
позволяет говорить о том, что за период экспе-
римента игроки стали лучше справляться с зада-
нием на удержание динамического равновесия. 
Стоит отметить, что по результатам выполнения 
обоих тестов произошло снижение коэффициен-
та на 26,51 % и 20,07 % соответственно.

Поскольку функциональное состояние пер-
цептивно-моторного комплекса оказывает вли-
яние на игровую деятельность слепых футбо-
листов, мы провели оценку ее эффективности 

при выполнении игроками сборной Республики 
Дагестан по мини-футболу 5×5 (B1) действий в 
атаке и обороне (табл. 4). 

Анализ данных, представленных в табл. 
4, позволяет сделать вывод о том, что за время 
эксперимента при проведении контрольных игр 
слепые футболисты становятся более уверенны-
ми при совершении атакующих действий, при 
этом выполняя на 34,12 % больше атакующих 
действий. Отмечено, что игроки стали более 
точно ориентироваться и перемещаться по игро-
вому полю, определять положение соперника и 
товарищей по команде и чувствовать мяч, что 
повысило точность передач, сбрасываний и уда-
ров по воротам благодаря в том числе повыше-
нию способности слухо-моторной координации 
и ориентации в пространстве. 

Коэффициент игровой деятельности в обо-
роне у игроков сборной Республики Дагестан 
до начала педагогического эксперимента был 
достаточно высоким, однако в результате при-
менения разработанной нами методики по-
сле завершения педагогического эксперимента 
статистически достоверные различия по дан-
ному признаку все же были выявлены. Коли-
чество оборонительных действий, совершае-
мых командой за игру, увеличилось на 8,24 %,  
при этом коэффициент вариации снизился  
до 2,68 %. 

Таблица 3. Динамика показателей постурального баланса высококвалифицированных  
игроков в мини-футбол 5×5 (B1) спортивной сборной команды Республики Дагестан (n = 10) 

Тесты ДЭ СЭ ПЭ р1–2 р2–3 р1–3

Пяточно-носочная проба Ром-
берга (с) 20,42 ± 8,51 24,27 ± 6,85 31,49 ± 4,77

> 0,05 < 0,05 < 0,05
СV, % 41,65 28,24 15,14
Повороты на гимнастической 
скамье (количество) 5,65 ± 1,94 7,25 ± 1,75 9,00 ± 1,29

> 0,05 < 0,05 < 0,05
СV, % 34,41 24,17 14,34

Таблица 4. Динамика эффективности игровой деятельности в атаке и обороне высококвалифицированных 
игроков в мини-футбол 5×5 (B1) спортивной сборной команды Республики Дагестан (n = 10) 

Показатель ДЭ СЭ ПЭ р1–2 р2–3 р1–3

Коэффициент атаки (%) 4,44 ± 1,80 6,11 ± 0,79 6,74 ± 1,11
< 0,05 > 0,05 < 0,05

СV, % 40,41 12,86 16,52
Коэффициент обороны (%) 75,04 ± 4,86 81,10 ± 2,82 81,78 ± 2,19

> 0,05 > 0,05 < 0,05
СV, % 6,23 3,48 2,68
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Заключение. В процессе подготовки игро-
ков высокой квалификации в мини-футболе 5×5 
(B1) необходимо целенаправленно применять 
средства, направленные на совершенствование 
функций перцептивно-моторного комплекса, 
уделяя особое внимание совершенствованию 
тактильного и слухового восприятия, межмы-
шечной координации и постурального баланса, 
слухо-моторной координации и ориентации в 
пространстве, «чувства времени» с последую-
щим закреплением приобретенного навыка в 
условиях игровой деятельности. В результате 
проведенного педагогического эксперимента 
была доказана эффективность разработанной 

авторской методики, о чем свидетельствуют 
статистически достоверные изменения пока-
зателей за период эксперимента: осязательно- 
кинестетического восприятия по тесту «Палоч-
ки» – на 17,76 %, слухо-моторной координации 
и ориентации в пространстве по тесту «Удары 
по воротам с изменением условий» – на 47,46 %, 
способности сохранять статическое равновесие 
по тесту «Пяточно-носочная Проба Ромберга» и 
динамического равновесия по тесту «Повороты 
на гимнастической скамье» – на 37,22 %. По-
высилась эффективность игровой деятельности 
при выполнении действий в атаке на 34,12 % и в 
обороне на 8,24 %.
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Аннотация: Цель исследования – проана-
лизировать воздействие факторов окружающей 
среды рекреационных территорий на здоровье 
занимающихся оздоровительной физической 
культурой. Методы: теоретический анализ на-
учных, нормативных и литературных источни-
ков по теме; методы обследования благоустрой-
ства рекреационных зон дворовых территорий, 
площадок для занятий физической культурой и 
спортом учебных заведений города Ростова-на-
Дону. В данной статье исследуется сочетанное 
воздействие экологических факторов рекреаци-
онных областей на здоровье населения, зани-
мающегося физической культурой и спортом. 
Детализированы различные компоненты окру-
жающей среды, характерные для мест отдыха 
и физической активности; изучены синергети-
ческие эффекты этих компонентов, оказывае-
мые на здоровье человека. Показаны проблемы 
оценки, контроля факторов при их сочетанном 
воздействии на организм человека. 

Введение. Стратегия развития физической 
культуры и спорта в Российской Федерации на 
период до 2030 г. ориентирована на сохране-
ние здоровья населения и развитие научного 
обеспечения в данной сфере. Согласно данной 
стратегии, к 2030 г. доля граждан, системати-
чески занимающихся физической культурой и 
спортом, должна составлять приблизительно  
70 %. Достижение данного показателя невоз-
можно без создания комфортных условий для 
занятий физической культурой и спортом. 

Регулярные занятия физическими упражне-
ниями активизируют работу функциональных 
систем организма, увеличивая объем вентиля-
ции легких, ускоряя метаболизм и усиливая вли-
яние факторов окружающей среды на организм 
человека. Однако зачастую спортивные залы и 
помещения фитнес-клубов, используемые для 
занятий, проветриваются и убираются несвое- 
временно и находятся вблизи промышленных 
предприятий и выбросов автотранспорта. Высо-
кое содержание вредных веществ (взвешенные 
вещества, оксиды азота, серы, углерода и про-
чих) и недопустимые параметры микроклима-
та могут оказывать негативное воздействие на 
здоровье занимающихся физической культурой 
и спортом.

Создание комфортной рекреационной сре-
ды связано с решением многих эколого-гигие-
нических проблем: с природными ресурсами, с 
сохранением благоприятных для здоровья насе-
ления факторов окружающей среды, с защитой 
рекреационных зон от техногенного воздействия 
промышленных предприятий и транспорта и др.

Каждый из факторов, влияющих на здо-
ровье человека, может не только улучшать его 
физиологическое и психологическое состояние, 
но и ухудшать его. Где бы ни находился чело-
век, на него действуют химические, физические, 
биологические факторы не изолированно друг 
от друга, а сочетанно, то есть одновременно или 
последовательно.

Исследования ученых показывают, что эф-
фект синергизма сопровождает воздействие на 
организм ксенобиотиков и физических факторов 
в результате снижения общей реактивности ор-
ганизма под воздействием одного из факторов и 
повышения чувствительности организма к дру-
гому фактору.
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Доминирующее значение физического фак-
тора зависит от повышения интенсивности и 
увеличения времени его воздействия при по-
вышенной концентрации химического фактора. 
Может быть и наоборот при повышении концен-
трации в воздухе химических веществ.

Эффект сочетанного действия химическо-
го фактора и температуры зависит от концен-
трации, дозы, длительности воздействия путей 
поступления веществ в организм, от изменения 
температурного фактора.

Шум усиливает и ускоряет токсический 
эффект монооксида углерода, кварцевой пыли, 
аэрозоли борной кислоты и других [2].

Исследования показывают, что одновре-
менное воздействие шума и нагревающего 
микроклимата приводит к изменениям функ-
ционального состояния человека, снижению 
работоспособности, внимания, изменению чув-
ствительности слухового анализатора, росту 
заболеваемости органов кровообращения. Про-
является это в большей степени при сочетанном 
действии, чем при действии одного шума. 

Недостаток или избыток ультрафиолетово-
го излучения приводит к снижению резистент-
ности организма к токсическим веществам. В то 
же время оптимальные дозы ультрафиолетового 
облучения способствуют повышению устойчи-
вости организма.

Отрицательное сочетанное действие факто-
ров окружающей среды рекреационных зон мо-
жет наблюдаться не только на территории круп-
ного города, но и на курортах. 

Цель исследования – проанализировать воз-
действие факторов окружающей среды рекреа-
ционных территорий на здоровье занимающих-
ся оздоровительной физической культурой.

Материалы и методы исследования: те-
оретический анализ научных, нормативных и 
литературных источников по теме; методы об-
следования благоустройства рекреационных зон 
дворовых территорий, площадок для занятий 
физической культурой и спортом учебных заве-
дений города Ростова-на-Дону.

Результаты исследования. Обследования 
дворовых территорий многоквартирных домов 
средней и повышенной этажности и учебных 
заведений в центральной части города Ростова-
на-Дону по улицам Текучева, Лермонтовская, 
Красноармейская, Мечникова, Дранко; пер. 
Халтуринский, проспекту Буденовский и др. 
показали, что из-за высокой плотности застрой-

ки сокращаются площади рекреационных про-
странств. 

На большинстве дворовых территорий мно-
гоквартирных жилых комплексов отсутствуют 
условия для проведения занятий физической 
культурой и спортом. Спортивные площадки 
образовательных учреждений часто распола-
гаются в непосредственной близости от авто-
мобильных дорог. Ввиду отсутствия специаль-
но оборудованных парковочных мест личные 
транспортные средства паркуются на дворовых 
территориях со значительными нарушениями 
санитарно-гигиенических норм, тем самым соз-
давая небезопасные условия не только для про-
ведения занятий физической культурой, но и для 
простого пребывания на данных территориях. 

Среди 52 обследованных дворовых терри-
торий лишь 12 (23,1 %) оборудованы площад-
ками для занятий физической культурой. Все  
14 площадок (100 %) образовательных учрежде-
ний, предназначенных для занятий физической 
культурой и спортом, находятся в зоне влияния 
движущегося автомобильного транспорта.

На жителей домов, детей и подростков 
учебных заведений сочетанно действуют хи-
мические (оксиды углерода, азота, серы и др.), 
физические (шум, электромагнитные поля, аэро-
золи дезинтеграции и др.) и биологические (ви-
русы, бактерии, гельминты и др.) факторы. Вли-
яние неблагоприятных климатических факторов 
(перепады температуры, высокая влажность, 
высокий уровень ультрафиолетового излучения 
и др.) усиливает негативное влияние на здоровье 
факторов окружающей среды [5].

Организм ребенка демонстрирует повышен-
ную восприимчивость к неблагоприятным эко-
логическим факторам. Научные исследования 
указывают на то, что при совмещенном воздей-
ствии шумового загрязнения и химических за-
грязнителей дополнительная шумовая нагрузка 
усиливает причинно-следственную связь между 
факторами риска и различными заболеваниями 
у детей. В районах, подвергающихся воздей-
ствию как шума, так и химических загрязните-
лей, исследователи выявили, что коэффициенты 
корреляции были в 2–3 раза выше по сравнению 
с территориями, на которых преобладало воз-
действие исключительно химических загрязни-
телей [4].

Большое значение для снижения заболева-
емости имеет гигиеническая донозологическая 
диагностика факторов риска здоровью насе-
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ления. Физические нагрузки в условиях атмо- 
сферного загрязнения оказывают негативное 
воздействие на все органы и системы, наруша-
ют развитие детей и подростков, занимающихся 
физической культурой [2; 4]. 

Многие люди справедливо считают, что про-
живание в городах, особенно крупных, пагубно 
сказывается на их здоровье. Занятия физической 
культурой на открытом воздухе также не всегда 
идут на пользу организму, так как парковых зон в 
крупных города обычно немного, находятся они 
не вблизи от мест проживания. Поэтому жители 
городов стремятся использовать свой отпуск для 
отдыха и занятий физической культурой, выез-
жая на курорты. 

В России много прекрасных мест для отды-
ха и занятий физической культурой: Пятигорск, 
Кисловодск, Алтай, Байкал, рекреационные 
объекты центральной и Северной части России, 
побережье Тихого океана и другие территории. 
Много экологически чистых территорий. 

Одним из самых посещаемых рекреацион-
ных объектов России является Черное море. На 
побережье Черного моря огромное количество 
здравниц для детей и взрослых. Многочислен-
ные санатории предлагают сотни лечебных и 
оздоровительных программ. Люди едут со всех 
концов нашей страны, преодолевая тысячи ки-
лометров, чтобы отдохнуть и оздоровиться. 
Многие мечтают поплавать, понырять в чистой 
воде. Но, как показывает практика, часто во 
время отдыха люди не укрепляют здоровье, а  
теряют его. 

Высоки риски для здоровья из-за отсут-
ствия должного благоустройства мест отдыха, 
занятий физической культурой, несоблюдения 
элементарных правил гигиены и санитарии, 
низкой культуры самих отдыхающих и местных  
жителей.

Очистные сооружения большинства горо-
дов черноморского побережья требуют рекон-
струкции, так как не справляются с нагрузкой. 
Глубоководный выпуск сточных вод канализа-
ционных очистных сооружений осуществляется 
вблизи пляжей, а не на расстоянии нескольких 
километров от берега, как планировалось десят-
ки лет назад. Часто надзорными организациями 
выявляются случаи сброса неочищенных сточ-
ных вод в море. Особенно опасно купание в 
море после шторма, когда в море попадают лив-
невые и неочищенные канализационные стоки, 
смывается мусор с мест складирования. 

Несоблюдение санитарно-гигиенических 
правил, купание в морской воде, загрязненной 
сточными водами, приводят к вспышкам инфек-
ционных заболеваний, таких как сальмонеллез, 
ротавирусная инфекция, эшерихиозы и др.

Огромный урон морю наносят загрязнения 
рек сточными водами, нефтепродуктами, хими-
ческими веществами. Нефтепродукты являются 
основным видом загрязнения акватории моря. 
Уровень загрязнения нефтепродуктами зависит 
от антропогенной нагрузки, стока рек, черно-
морского течения, метеорологических условий. 

Занятия физической культурой, пребывание 
на берегу в дневное время отрицательно могут 
сказаться на здоровье из-за экстремальных по-
казателей ультрафиолетового излучения: индекс 
ультрафиолетового излучения в Краснодарском 
крае достигает 8–9, что приводит к росту забо-
леваемости новообразованиями кожи и мела- 
номами.

Климатические факторы могут действовать 
не только отрицательно, но и положительно. Не 
в полной мере используется роль курортологии 
в профилактической и восстановительной меди-
цине. Одна из важных проблем курортологии – 
изучение влияния сочетанных факторов на орга-
низм человека и оптимизация их влияния.

Выводы. Сочетанное воздействие на чело-
веческий организм как природных, так и антро-
погенных факторов следует тщательно учиты-
вать при проведении анализа, оценке, а также 
разработке профилактических мероприятий и 
программ физической культуры и спорта. 

Крайне важно проводить гигиеническую 
донозологическую диагностику факторов риска, 
которые могут угрожать здоровью населения, в 
том числе занимающихся физической культурой 
и спортом. В процессе рекреационного проек-
тирования необходимо принимать во внимание 
комбинированное влияние факторов окружаю-
щей среды.

С целью обеспечения оздоровительного 
воздействия и минимизации отрицательных по-
следствий влияния различных факторов на че-
ловека следует применять комплексный подход 
при проектировании и эксплуатации рекреаци-
онных зон, предназначенных для отдыха и фи-
зической активности. 

Необходимо непрерывно контролировать 
физические нагрузки населения, занимающего-
ся физической культурой и спортом в крупных 
городах, промышленных районах и центрах.
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осоБенносТи ПРиМенениЯ соВРеМеннЫХ 
ЦиФРоВЫХ ТеХноЛогий В инФоРМаЦионно-
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Аннотация: Цель работы – определить 
возможности и перспективы информационно- 
образовательного пространства в высшей шко-
ле в современных условиях. Задача – изучить 
современные образовательные технологии, их 
роль в организации учебного процесса, влияние 
на качество образования. Методы: анализ лите-
ратуры по данному вопросу, изучение мнения 
студентов и преподавателей. В статье обосно-
вывается целесообразность внедрения и исполь-
зования современных цифровых технологий в 
оптимизации системы высшего образования, 
определяются возможности и перспективы  
информационно-образовательного простран-
ства высшей школы в современных условиях. 

Законодательные требования в сфере высше-
го образования определяют необходимость орга-
низации электронного информационно-образо-
вательного пространства в вузе, основанного на 
разработке и внедрении высоких современных 
образовательных и информационно-коммуника-
ционных технологий. Эти технологии должны 
привести к повышению эффективности качества 
образования за счет реализации инновационных 
методов и средств обучения.

Согласно [1–4], под информационно- 
образовательным процессом вуза понимают 
организацию образовательного пространства, 
интегрирующего комплекс современных ин-
формационных и телекоммуникационных тех-
нологий в процесс взаимодействия субъектов 

образовательной деятельности в виде учебного, 
организационно-методического и программного 
обеспечения, информационно-компьютерных 
технологий, сервисов, обеспечивающих оптими-
зацию целостной системы обучения и организа-
ционно-мониторингового процесса управления 
образованием, затрагивающего материально-
техническое обеспечение вуза. В [4] понятие 
внедрения высоких технологий (hi-tech) в обра-
зовательный процесс детерминируется с высо-
кими гуманитарными технологиями, обуславли-
вает роль педагога в качестве главного субъекта 
и модератора высоких гуманитарных техноло-
гий в образовательном пространстве. Таким 
образом, высокие образовательные технологии 
интегрируют в себе качества гуманизации обра-
зовательного процесса и обладают следующими 
особенностями: открытостью и динамичностью, 
коммуникативным взаимодействием в процессе 
обратной связи, активностью и интерактивно-
стью, а также возможностью внешней оценки и 
рефлексивной самооценки результатов учебной 
деятельности для дальнейшей работы. Все это, 
как указано в [4], оказывает ведущее воздей-
ствие на повышение самостоятельной познава-
тельной деятельности обучающихся, их субъ-
ектности и учебной ответственности за качество 
профессионального обучения и развития. Высо-
кие образовательные технологии, используемые 
в образовательном процессе вуза, автор работы 
[4] разделяет на три группы: обеспечивающие 
эффективность образовательного процесса (тех-
нологии модульного, рейтингового и разно- 
уровневого обучения, проектной деятельности, 
интерактивного обучения); направленные на 
развитие индивидуально-личностных качеств 
участников образовательного пространства  
(организационно-деятельностные игровые тех-
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нологии); реализующие психолого-педагогиче-
ское сопровождение образовательного процесса 
(диагностические и мониторинговые техноло-
гии). В качестве примера в работе [4] приводится 
функционирование электронного сетевого учеб-
ного курса «Психология и педагогика» в системе 
Hecadem, реализуемого в учебном процессе Бу-
рятского государственного университета. Курс 
включает в себя комплект учебных материалов 
(лекции, хрестоматии, иллюстрации), оценочно-
диагностический блок (тесты, индивидуальные 
и проектные задания), а также сервис для анали-
тики и мониторинга успеваемости обучающихся 
(электронные рейтинг и контроль посещаемости 
и успеваемости).

В работе [2] выделяются следующие на-
правления высоких технологий, применяемых 
в образовательном процессе вуза: универсаль-
ные информационные технологии (редакторы, 
базы данных, модели, таблицы и др.); инфор-
мационные средства телекоммуникации (кор-
поративная электронная связь); электронные 
образовательные и мониторинговые программы 
(виртуальные лаборатории, автоматизирован-
ное тестирование по дисциплине); электронные 
учебно-методические комплексы (учебные изда-
ния и методические материалы); мультимедий-
ные компьютерные программы (интерактивные 
учебные издания с аудиовизуальным представ-
лением учебной информации). 

В работе [1] представлен опыт организа-
ции информационно-образовательной среды 
«Электронный университет» в учебном про-
цессе Пятигорского государственного лингви-
стического университета на основе электронной 
системы Moodle. Эта система управляет про-
цессом дистанционного образования в вузе, вы-
страивает последовательное изучение матери-
ала с помощью электронных учебных пособий 
и регулярно обновляемых электронных библи-
отек, лекционных и практических материалов, 
справочных и презентационных разработок. 
Степень освоения учебной программы диа-
гностируется с помощью автоматизированных 
тестов, индивидуальных проектных и творче-
ских заданий, в процессе участия в вебинарах и  
онлайн-конференциях, в групповых и индивиду-
альных чатах, поддерживающих обратную связь 
между всеми участниками образовательных от-
ношений. 

Аналогичная работа с системой Moodle и 
электронной образовательной средой успешно 

ведется в Северном государственном медицин-
ском университете г. Архангельска, Брянском 
государственном инженерно-технологическом 
университете [5].

Рассматривая формирование комплексной 
высокотехнологичной инновационной инфор-
мационно-образовательной среды вуза Ярос-
лавского филиала Российского экономического 
университета имени Г.В. Плеханова, интегри-
рованной с социокультурной средой на основе 
систем «Прометей» и Moodle, электронного ре-
сурса «Виртуальный кампус», авторы работы 
[6] выделяют следующие ее характеристики: 
неограниченный доступ в личных рабочих каби-
нетах обучающихся к электронной библиотеч-
ной системе, учебным планам и электронным  
учебно-методическим комплексам по дисци-
плинам, модулям и практикам, электронным 
методическим ресурсам, дистанционным обра-
зовательным технологиям; обеспечение мони-
торинга процесса и результатов обучения, воз-
можности проведения занятий, формирования 
электронного портфолио обучающихся с со-
хранением, рецензированием и оцениванием их 
работ с помощью систем автоматизированного 
тестирования для текущего и промежуточного 
контроля; синхронная и асинхронная комму-
никация в сети Интернет между всеми участ-
никами образовательных отношений (форумы, 
средства быстрого обмена сообщениями, кор-
поративная электронная почта, видеоконферен- 
ции и т.д.).

Опыт использования высокотехнологичных 
облачных онлайн-сервисов в информационно- 
образовательном пространстве смешанного об-
учения многопрофильного вуза на примере 
учебных курсов лингвистического направления 
в Пермском национальном исследовательском 
политехническом университете с помощью об-
разовательной онлайн-платформы Google Диск 
и сервиса Google Classroom представлен в рабо-
те [7]. Согласно исследованиям автора, каждым 
преподавателем в рамках конкретной дисципли-
ны создается образовательное онлайн-простран-
ство. Оно включает в себя папки с материалами 
лекций, заданиями для самостоятельной рабо-
ты, электронные журналы и ссылки на внешние 
образовательные ресурсы, аккумулируя, таким 
образом, информацию по учебному курсу с ди-
дактическими инструментами и различными 
формами взаимодействия субъектов образова-
тельной деятельности в рамках интеграции оч-
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ного и дистанционного обучения, позволяющего 
студентам самостоятельно осваивать отдельные 
разделы теоретических и практических учебных 
курсов.

Авторы работы [3] рассматривают особен-
ности процесса функционирования высокотех-
нологичных автоматизированных ресурсов с 
учебными и методическими материалами, ха-
рактеризующие следующие информационные 
и организационные процессы в вузе: работу 
механизмов управления образовательным про-
странством; индивидуализацию и дифференци-
ацию содержательных аспектов, организацион-
ных форм и дидактических методов обучения; 
реализацию учебно-методических систем, на-
правленных на развитие самостоятельной по-

знавательной и исследовательской активности 
обучающихся; внедрение автоматизированных 
методов контроля уровня знаний и компетенций 
обучающихся на основе диагностических и мо-
ниторинговых компьютерных программ.

Таким образом, использование высоких 
технологий в информационно-образовательной 
среде вуза детерминировано процессами ин-
дивидуализации и дифференциации обучения, 
возможностью реализации многообразия струк-
турно-организационных форм, дидактических 
методов и средств обучения, способов комму-
никации всех субъектов учебной деятельности, 
а также повышением степени эффективности 
функционирования информационно-образова-
тельного пространства в целом. 
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Аннотация: Развитие современных цифро-
вых технологий и внедрение их в жизнь чело-
века приводит к тому, что мы начинаем жить в 
гибридном мире. Уже с самого раннего детства 
ребенок должен научиться говорить, общаться, 
мыслить в рамках окружающей его действитель-
ности и в цифровой реальности параллельно. 
Такой образ жизни приводит к тому, что совре-
менные дети, подростки и даже молодые люди 
не всегда справляются с поставленной задачей. 
Педагогика как наука о становлении личности 
должна активизировать исследования возмож-
ных перспектив и последствий при переходе 
человека к новой стадии развития, которая пока 
метафорически звучит как «цифровой человек».

Целью работы является определение основ-
ных направлений изучения феномена «цифро-
вой человек» в педагогических исследованиях.

Методология и методы исследования: ана-
лиз, сравнение, обобщение. Данная статья про-
должает цикл исследований коллективом ав-
торов перспектив и проблем цифровизации 
образования.

Выводы. В ходе проведенного исследования 
авторы приходят к выводам о том, что социа-
лизация, принимая гибридные формы, вынуж-
дает человека расставлять приоритеты между 
традиционными формами социального взаимо-
действия и цифровыми. Цифровые способы об-
щения и деятельности оказываются более вос-
требованными, что приводит к необходимому 
перерождению родовых качеств человека. Пе-
дагогические науки должны вести исследования 
механизмов такой трансформации, чтобы иметь 
представление о возможных результатах. Основ-
ными направлениями должны стать исследова-

ния цифровизации сознания, языка, деятельно-
сти и общения в условиях цифровой педагогики. 

Сегодня достаточно часто в научной литера-
туре можно встретить такие словосочетания, как 
«цифровая экономика», «цифровое общество», 
«цифровое образование», «цифровая педагоги-
ка» и т.д. Словосочетание «цифровой человек» 
аналогичным образом становится категорией, 
обозначающей феномен современного разви-
тия информационной цивилизации. Однако в 
большинстве работ она используется чаще как 
метафора. Так, например, понятие «цифровой 
человек» выносится в заголовки статей, но в тек-
сте речь идет все же о человеке, использующем 
цифровые технологии в своей деятельности  
[8; 4]. Для изучения методов повышения эффек-
тивности педагогической деятельности в усло-
виях цифровизации вводится понятие «цифро-
вой двойник человека», это позволяет на основе 
биоритмологического подхода моделировать и 
анализировать психофизические состояния об-
учающихся [7]. Педагогические науки чаще об-
ращаются к исследованию рисков и последствий 
цифровизации педагогического пространства, 
акцентируя внимание на факте кардинальных 
изменений внутреннего мира современного 
человека, погруженного в сферу цифровой ре-
альности [1]. Исследования в социально-гума-
нитарном знании обращаются к обзору фило-
софских работ для прояснения сущности нового 
феномена [6]. Тем не менее выводы, сделанные 
в данном направлении, подтверждают необхо-
димость разработки категориального аппара-
та для изучения новых явлений современного  
общества.

Для определения основных направлений пе-
дагогических исследований цифрового человека 
необходимо задать систему координат научного 
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поиска. Педагогика в широком смысле как наука 
о становлении человека должна отталкиваться от 
понятия «человек». Человек как представитель 
человеческого рода имеет ряд родовых качеств, 
которые отличают его от иных сущностей, ска-
жем, системы искусственного интеллекта или 
животных. К основным из них относят созна-
ние, язык, деятельность и общение. Педагогиче-
ские науки имеют своей целью на основе знаний 
об этих качествах человека создавать методики, 
позволяющие ему перейти от «кандидата в че-
ловека» к личности. На протяжении многих сто-
летий педагогика разработала и апробировала 
традиционные формы социализации личности. 
Сегодня с появлением новых технологий пере-
дачи социального опыта от одного поколения 
к другому социализация приобретает новые  
формы.

Цифровая социализация личности как под-
готовка человека к адаптации и жизнедеятель-
ности в обществе, в котором приоритетными 
становятся новые форматы социального взаимо-
действия, должна развиваться на основе научных 
данных о возможных трансформациях родовых 
качеств человека. Педагогические исследования 
показывают, что в ходе цифровизации образова-
тельного процесса, который начинается с самого 
раннего детства и может проходить всю жизнь, 
меняются язык, стиль общения и деятельности. 
Эти коммуникативные способности человека, 
данные ему природой, вынуждены трансформи-
роваться, меняя и способы мышления, поведе-
ния, ментальные структуры, мировоззрение, т.е. 
сознание в целом. Не секрет, что эти качества 
развивались и модифицировались у человека 
всегда. Так, можно говорить об особых их состо-
яниях архаического человека, индустриального, 
информационного. Этот эволюционный процесс 
приводит к развитию самого человека.

В цифровую эпоху данная трансформация 
необходима. Человек должен и дальше про-

грессировать. Однако под вопросом всегда есть 
и будет качество необходимых трансформаций 
родовых свойств человека. Именно они отвеча-
ют за сохранение его сущности. Исследователи 
в сфере педагогических наук отмечают, что на 
современном этапе происходит повышение эф-
фективности информационных процессов, реа-
лизуемых человеком. Именно для этого ему не-
обходимо унифицировать языковые практики, 
формы деятельности и общения. Такой подход 
приводит к утрате духовной составляющей в 
формировании личности. Человек вынужден 
быть более технологичным и менее духовным. 
Человек цифровой – это все тот же человек, но с 
иным качеством родовых признаков. Чтобы от-
ветить на вопрос о том, каковы пределы подоб-
ных трансформаций, когда произойдет переход 
к иному состоянию, необходимы научные педа-
гогические исследования.

Заключение. Можно выделить основные 
направления педагогических исследований фе-
номена «цифровой человек». Первое – цифро-
визация языка. Второе – цифровизация деятель- 
ности. Третье – цифровизация общения. Четвер-
тое – цифровизация сознания. Понятие «циф-
ровой человек» должно быть определено более 
конкретно. На данном этапе оно отражает толь-
ко лишь переход человека к новым формам со-
циального взаимодействия. Более правильно все 
же говорить о цифровом двойнике современного 
человека, о квазисубъектах, которые способны 
выполнять его роль. Даже полностью погружен-
ная в цифровую реальность, человеческая сущ-
ность будет оставаться таковой до тех пор, пока 
сохраниться главная ее составляющая – духов-
ность. Ведь именно она отсутствует в системах 
искусственного интеллекта, не поддается фор-
мализации и программированию. Если исчезнет 
эта составляющая человека, тогда исчезнет и 
сам человек, уступив место иной сущности, воз-
можно, цифровой. 
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Аннотация: Цифровизация современной 
экономики приводит к актуальности перехода 
высшего образования к цифровому формату. 
Подготовка специалистов всех отраслей должна 
соответствовать условиям и требованиям циф-
рового общества. Однако данный процесс имеет 
ряд противоречий, создающих проблемы и ри-
ски, связанные с переходом к новой парадигме 
формирования «цифрового человека».

Целью данного исследования является из-
учение точек зрения ученых о возможных ри-
сках и проблемах цифровизации высшего обра- 
зования.

Методология и методы исследования: ана-
лиз, сравнение, обобщение.

Выводы. В ходе проведенного исследования 
авторы приходят к выводам о том, что цифрови-
зация высшего образования является необходи-
мым элементом для повышения эффективности 
познавательной деятельности современного че-
ловека. Однако при этом происходит трансфор-
мация всей системы образования, что потребует 
изменений и самого человека в будущем. Воз-
можно, следующий этап смены образователь-
ной парадигмы будет заключаться в построении 
образования для формирования «цифрового че- 
ловека». 

Цифровизация образования в России про-
ходит сложный путь становления и развития. 
Сегодня следует отметить тенденцию, которая 
заключается в том, что чем выше уровень циф-
ровизации высшего учебного заведения, тем 
выше становятся требования к квалификации 

педагогических кадров и квалификационные 
критерии выпускника. При этом возникает не-
обходимость постоянного роста конкуренто-
способности всех субъектов образовательного 
процесса. Одним из актуальных показателей 
оказывается готовность и способность препода-
вателей и студентов к постоянному повышению 
квалификации в сфере информационных техно-
логий [5; 6].

Исследования проблем, связанных с циф-
ровизацией высшего образования, о которых 
пишут преподаватели, ученые, социологи и 
другие специалисты, позволяют систематизи-
ровать их согласно следующим противоречиям. 
Во-первых, это противоречия между традици-
онными и цифровыми системами образования, 
обучения и воспитания. Во-вторых, возникают 
противоречия между цифровыми и традицион-
ными видами элементов структуры образования, 
например, между цифровым и реальным субъек-
том, объектом, средствами и др., а также всевоз-
можные перекрестные взаимодействия в систе-
ме образования. В-третьих, противоречивыми 
складываются отношения и между основными 
подсистемами культуры цифровой и традици-
онной (информационной, праксиологической и 
аксиологической). Именно формирование куль-
туры, а сегодня и цифровой культуры является 
основной целью педагогического процесса [4].

Развивая данную точку зрения и исходя из 
понимания высшего образования как познава-
тельной деятельности, как основы социализации 
личности, выделим основные функции, кото-
рые оно выполняет в социуме. Первая из них –  
это подготовка специалистов-профессиона-
лов, способных выполнять определенные виды 
деятельности. Выпускник вуза должен иметь 
квалификацию, предусматривающую владение 
системой знаний, умений и ценностных уста-
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новок. В условиях цифровизации практически 
все занятия переносятся в цифровую среду. Сту-
дент получает знания, изучая цифровой контент, 
цифровые медиаресурсы и т.д. Отсюда и первая 
группа проблем – далеко не все дисциплины мо-
гут преподаваться в цифровой среде без ущерба 
в усвоении их теории и практики. Например, это 
касается курсов гуманитарного цикла, основ-
ная цель которых заключается в формировании 
мировоззрения, духовно-нравственной культу-
ры и т.д. Существуют и такие специальности, в 
которых формирование практических навыков 
невозможно только на основе применения си-
мулятивных цифровых технологий, например: 
медицина, педагогика и др.

Вторая важная функция высшего обра-
зования – это формирование общей культуры 
выпускника, готового к жизни и деятельности 
в обществе. Эта функция предполагает подго-
товку студента к реализации своего потенциала 
с помощью коммуникативных навыков. Пере-
нос данного вида тренинга в условия цифровой 
среды при обучении создает деформированную 
модель субъекта социального взаимодействия 
[2; 3]. Выпускник в большей степени готов тру-
диться дистанционно, сводя к минимуму формат 
непосредственного общения в процессе профес-
сиональной деятельности. Достижение предель-
ных значений социальной отчужденности может 
способствовать трансформации родовых качеств 
человека, которая приведет к еще более жестким 
требованиям к цифровизации высшего образо-
вания и дальнейшему росту утраты традицион-
ной парадигмы социального взаимодействия в 
обществе. Исследователи данного вопроса от-
мечают, что цифровизация основных видов об-
разовательной деятельности в системе высшего 
образования не является равноценной заменой 
их традиционных вариантов. Цифровые формы 
накладывают ограничения на реализацию непо-
средственного общения между субъектами об-
разования. Кроме того, акцент делается на том 
факте, что наблюдаются «…кардинальные изме-
нения в мышлении молодых людей вследствие 
отличия их повседневного жизненного опыта от 
опыта предыдущих ‘‘доцифровых’’ поколений» 
[7, с. 74].

Сложно не согласиться с позицией авторов, 
которые не исключают возможности трансфор-
мации самого человека как представителя рода 
человеческого и общества как формы движения 
социальной материи: «…цифровая трансфор-

мация – это очень мощный обоюдоострый ин-
струмент, влияющий на этику, преобразующий 
нравственность и мораль, изменяющий цели, 
ценности и смыслы. Его использование в уме-
лых руках может привести к благоденствию и 
процветанию, а в неумелых и злонамеренных – к 
деградации и разрушению как высшего образо-
вания, так и общества в целом» [6].

Ученые, обеспокоенные стремительными 
переменами поколения людей, которые наблю-
даются в результате перехода к цифровому обра-
зованию, отмечают, что он должен происходить 
только на основе серьезных научных психолого- 
педагогических исследований. В частности, от-
мечается, что до внедрения цифровых форм 
образовательной деятельности в условиях выс-
шей школы «…должно быть развитие цифровой 
психодидактики, которая должна основываться 
на новейших исследованиях в области общей 
и педагогической психологии, нейропсихоло-
гии и психолингвистики, когнитивной и соци-
альной психологии с учетом индивидуально-
психологических особенностей обучающихся»  
[1, с. 278]. Действительно, цифровизация выс-
шего образования в процессе своего совершен-
ствования приведет к необходимому взаимо-
действию человека не с себе подобными, а с 
системами искусственного интеллекта. Но се-
годня наука не дает ответов о законах и прин-
ципах такой коммуникации, а значит, не может 
достоверно и прогностически предвидеть и воз-
можные результаты.

Заключение. Таким образом, высшее обра-
зование, целью которого является подготовка 
специалиста и формирование личности в усло-
виях цифровой культуры, имеет ряд серьезных 
рисков. Они связаны с тем, что цифровой об-
разовательный процесс предполагает и соот-
ветствующие формы социализации личности. 
Информационное общество требует переноса 
социального взаимодействия в цифровую сре-
ду. Для этого и подготовка специалистов долж-
на проходить в ней, и конечный результат такой 
социализации – это формирование цифрового 
человека. Однако переход человека к новому 
формату существования происходит гораздо бы-
стрее, чем психология и педагогика могут дать 
ответы о том, какие последствия ждут обще-
ство и его субъектов. Педагогика как наука о 
формировании личности должна проводить ис-
следования данного процесса, чтобы предупре-
дить существующие риски ее цифровизации. 
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На данном этапе развития цифрового обще-
ства педагогические науки вынуждены сначала 
переходить к цифровому формату, а уже потом 
определять возникшие проблемы и решать их. 

Необходимо разрабатывать прогностические 
исследования в сфере педагогических наук по 
проблемам цифровизации высшего образо- 
вания.
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Аннотация: Термин «цифровой» сегодня 
начинает все чаще встречаться в словосочета-
ниях, определяющих качество развития таких 
социальных явлений, как общество, экономика, 
образование и т.д. Применительно к человеку 
этот термин также употребляется, претендуя 
на статус новой научной категории. Однако его 
употребление, особенно относительно челове-
ческой сущности, имеет определенные границы. 
Чтобы обозначить их, необходимо обратиться к 
понятию «человеческий потенциал».

Целью данного исследования является ис-
следование возможностей и методологии опре-
деления понятия «цифровой человеческий по-
тенциал».

Методология и методы исследования: ана-
лиз, сравнение, обобщение. Данная статья про-
должает развитие методологии исследования 
перспектив и проблем цифровой экономики и 
образования.

Выводы. В ходе проведенного исследования 
авторы приходят к выводам о том, что изучение 
понятия «цифровой человеческий потенциал» 
должно вестись в рамках четырех основных на-
правлений: биологические науки, экологические 
науки, экономические науки, социально-гумани-
тарные науки. Эти отрасли знания раскрывают 
четыре основных элемента человеческого по-
тенциала: экологический, экономический, био-
логический и социальный. Цифровой потенциал 
человека может формироваться только как ин-
формационная составляющая каждого из этих 
компонентов, ограничивая, но не отрывая его от 
энерго-материальнных составляющих мирозда-
ния. Цифровой потенциал человека – это самая 

емкая и самая подвижная составляющая его по-
тенциала. Именно она отвечает за формирование 
его будущего, что требует серьезных исследова-
ний в сфере социально-гуманитарного знания 
информационных возможностей человека. 

Человеческий потенциал как категория со-
временной науки представлен сегодня мно-
жеством подходов в интерпретации. Развитие 
цифровой экономики требует разработки новой 
категории – «цифровой человеческий потенци-
ал». Один из подходов к исследованию данного 
понятия можно обозначить как «психофизиче-
ский», в рамках которого разрабатываются по-
казатели потенциала человека (интеллект, спо-
собности, мотивация и т.д.) на основе цифровых 
технологий [3; 4]. Он развивается в сфере биоло-
гических, экологических и других естественных 
наук о человеке.

Следующий подход в понимании цифрового 
потенциала человека заключается в том, что ис-
следователи обозначают его как влияние цифро-
вой техники на человеческий потенциал в целом 
[1; 5]. Такой подход характерен для педагогиче-
ских, психологических наук и других отраслей 
социально-гуманитарного знания, включая эко-
номику.

Обобщение и развитие первых двух под-
ходов позволяет исследователям сформировать 
более широкое понимание цифрового потенци-
ала, который предусматривает дополнение уже 
имеющегося потенциала человека новыми его 
возможностями, реализуемыми с помощью циф-
ровых технологий [7]. Данные позиции развива-
ются в рамках философских наук, философской 
антропологии, культурологии и др.

В самом общем виде понятие «человеческий 
потенциал» можно структурировать по принци-
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пу существования относительно самого чело-
века. Тогда мы получим внутренний и внешний 
его компоненты. Если делить потенциал чело-
века по его природе, то следует выделить био-
логический потенциал, социальный потенциал, 
экологический и экономический потенциалы. 
В этом случае становится более понятным, как 
определить место цифрового компонента в каж-
дом из его видов.

Экологический потенциал является резуль-
татом эволюционных процессов природы и мо-
жет быть представлен следующим составом 
компонентов: литосфера, гидросфера, атмо- 
сфера и биосфера. Человек является «великим 
трансформатором» этих данностей природы. 
При этом он может стать как разрушителем, так 
и функционалом, который сохраняет, восстанав-
ливает и совершенствует эти составляющие пла-
неты Земля.

Возможно ли создание цифрового ком-
понента данного вида потенциала? В полном 
смысле этого слова, т.е. на физическом уров-
не, современные информационные технологии 
могут только имитировать природное окруже-
ние человека. Однако, будучи творцом, человек 
вполне может создать искусственные формы 
воздуха, воды, земли и т.д. Но это будут не циф-
ровые модели, а все же реальные материальные 
реальности. Цифровой потенциал данного вида 
человеческого потенциала может быть представ-
лен именно как информационная модель, созда-
ющая имитацию естественной природы.

Экономический потенциал позволяет реа-
лизовать функции человека при воздействии его 
на природу. Экономика как вид деятельности 
человека, основанной на применении техноло-
гий, дает возможность создавать экономический 
потенциал в таких сферах, как потребление, 
производство, распределение. Эта часть чело-
веческого потенциала аналогичным образом не 
может быть полностью цифровизирована, т.к. 
все же содержит вполне материальные средства 
производства и потребления, без которых биоло-
гический потенциал человека существовать не 
может. Значит, и в этом случае цифровой компо-
нент экономики – это лишь та ее часть, которая 
может быть цифровизирована, т.е. ее информа-
ционный компонент.

Биологический потенциал – это биологи-
ческий субстрат человека, который выполняет 
функцию обеспечения его жизнедеятельности. 

Современные технологии сегодня позволяют 
создавать новые формы биоты, даже на уровне 
человека. Но, что касается цифровизации, то ей 
могут быть подвержены только информацион-
ные составляющие биологического потенциала 
человека, например генетический код.

На основе биологического потенциала фор-
мируется социальный потенциал человека как 
реализация его потребностей и способностей 
для обеспечения жизни в обществе. Будучи 
существом информационным по своей приро-
де, человек способен реализовать социальную 
жизнь в цифровом пространстве практически 
полностью. Именно эти процессы сегодня про-
исходят наиболее активно, результатом кото-
рых оказывается создание цифрового общества, 
цифровых социальных отношений. Иными сло-
вами, цифровизации подвергается социальная 
информация, которая и составляет основу жизни 
человека как существа биосоциального. В этой 
сфере человек способен создавать цифровой 
потенциал, включающий все информационные 
феномены, вовлеченные в сферу деятельности 
человека.

Заключение. В ходе анализа и изучения ра-
бот, посвященных разработке категории «циф-
ровой потенциал человека», мы приходим к 
выводу о том, что данный вид человеческого 
потенциала имеет информационную природу. 
Это значит, что он может быть представлен как 
отцифрованная часть всех его компонентов: эко-
логического, экономического, биологического и 
социального. Информация, существуя на всех 
этих уровнях, обработанная человеком с помо-
щью цифровых технологий, может храниться 
и передаваться. Но такой отцифровке не могут 
быть подвержены материально-энергетические 
составляющие человеческого потенциала. Они 
могут быть воссозданы или заменены челове-
ком искусственными формами, но не исключе-
ны из тройки мироздания. Таким образом, мож-
но говорить о цифровом потенциале человека 
как обо всей совокупности информационных 
ресурсов, которыми оперирует человек. Дан-
ное положение позволяет определить и грани-
цы цифровизации биосоциальной его природы, 
приблизившись к сущности понимания нового 
феномена им же создаваемого, – «цифрового 
человека». Эти и многие другие вопросы станут 
предметом дальнейших исследований авторов  
работы. 
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суЩносТЬ МеЖкуЛЬТуРной коММуникаТиВной 
коМПеТенТносТи сТуденТоВ неЯЗЫкоВого 
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ключевые слова: иностранный язык; меж-
культурное взаимодействие; межкультурная 
коммуникация; межкультурная коммуникатив-
ная компетентность; неязыковой колледж.

Аннотация: Цель настоящего исследова-
ния заключается в выявлении сущности и со-
держания межкультурной коммуникативной 
компетентности (Мкк) студентов неязыкового 
профессионального колледжа. Задачи исследо-
вания: анализ научной педагогической литера-
туры, посвященной формированию межкуль-
турной компетентности студентов в процессе  
изучения иностранного языка; уточнение и  
обоснование сущности данного феномена. Ги-
потеза исследования: понятие «межкультурная 
коммуникативная компетентность» имеет от-
личительные содержательные признаки как пе-
дагогическая категория. Методы исследования: 
анализ научной педагогической литературы, со-
поставление, систематизация и обобщение на-
учных положений. В результате проведенного 
теоретического исследования сформулировано 
определение МКК студентов неязыковых сред-
них профессиональных учебных заведений в 
контексте изучения иностранного языка; оха-
рактеризованы отличия данной педагогической 
категории от межкультурной компетенции, меж-
культурной грамотности, этнокультурной ком-
петентности, социокультурной компетентности, 
кросс-культурной компетентности, транскуль-
турной компетентности, транснациональной 
компетентности. 

В соответствии со ст. 105 Федерального 
закона «Об образовании в Российской Федера-
ции» в учебных заведениях предусмотрена орга-
низация сотрудничества с иностранными обра-
зовательными организациями, что способствует 
академической мобильности обучающихся [10]. 
Данное направление может быть эффективно 
реализовано в процессе формирования межкуль-
турной коммуникативной компетентности, кото-
рая является у студентов неязыкового колледжа 
и вуза одной из основ овладения иностранным 
языком, что особенно значимо для установления 
возможного сотрудничества в рамках будущей 
профессиональной деятельности.

Межкультурная коммуникативная ком-
петентность (далее − Мкк) (intercultural 
communicative competence) представляет собой 
комплекс знаний и умений, которые позволя-
ют обучающимся успешно взаимодействовать 
с представителями различных культур. Эта ка-
тегория включает представления о традициях, 
обычаях, истории и культурных особенностях 
представителей различных национальностей; 
навыки успешного общения с людьми из раз-
личных культур (в том числе умение решать 
возможные конфликты и находить общий язык 
с представителями других культур); толерант-
ное отношение к людям другой национальности 
(способность уважать чужие взгляды и ценно-
сти, а также адекватно реагировать на культур-
ные различия). 

Педагогическая сущность МКК проанали-
зирована в многочисленных научных трудах как 
отечественных, так и зарубежных исследовате-
лей. Однако многообразие определений данно-
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го феномена вызывает ряд терминологических 
противоречий. В связи с этим необходимо отде-
лить понятие «межкультурная коммуникативная 
компетентность» от смежных. Для обозначения 
комплекса охарактеризованных выше знаний и 
умений, необходимых студентам для установле-
ния сотрудничества с представителями различ-
ных культур, в научных исследованиях исполь-
зуются следующие термины: межкультурная 
компетенция, межкультурная грамотность, эт-
нокультурная компетентность, социокультурная 
компетентность, кросс-культурная компетент-
ность, транскультурная компетентность, транс-
национальная компетентность.

Прежде всего необходимо обозначить отли-
чия между понятиями «компетентность» и «ком-
петенция» в контексте педагогики. Согласно 
подходу И.А. Зимней, компетентность связана с 
общими способностями к адаптации и саморе-
гуляции, а компетенция означает определенный 
уровень знаний и умений в конкретной области 
[4]. А.В. Хуторской характеризует компетенцию 
как «способность к определенной деятельно-
сти», выражающуюся в наличии опыта, знаний, 
навыков в конкретной области; в то время как 
понятие «компетентность» ученый трактует как 
«глубокое знание принципов и представлений», 
которые позволяют обучающемуся эффективно 
действовать в определенной сфере [11]. Таким 
образом, понятие «компетентность» включает 
в себя как знания и умения в определенной об-
ласти (профессиональной, предметной), так и 
другие аспекты, такие как способность решать 
проблемы, принимать решения, адаптировать-
ся к изменениям и оценивать информацию, т.е. 
успешно действовать в различных ситуациях. 
Понятие «компетенция» связано с конкретными 
задачами в той или иной предметной области, 
оно более конкретно и ограничено определен-
ными навыками или умениями, необходимыми 
для выполнения этих задач. Оба термина ис-
пользуются в педагогике для оценки уровня под-
готовки обучающихся. Следовательно, межкуль-
турная компетенция (intercultural competence) 
сконцентрирована на навыках коммуникации и 
взаимодействия, тогда как МКК – более широ-
кое понятие, объединяющее знания, умения и 
поведенческие стратегии в контексте межкуль-
турного взаимодействия. Обе категории важны 
для успешной коммуникации и сотрудничества в 
многонациональном и мультикультурном мире.

В педагогике категория «грамотность» яв-

ляется составляющей категории «компетенция». 
Компетенция предполагает возможность приме-
нять знания и навыки для эффективного реше-
ния практических задач. Даже функциональная 
грамотность, представленная социально допу-
стимыми действиями в типичных ситуациях, 
рассматривается скорее как элементарная со-
ставляющая компетенции, если речь идет о до-
стижении целостного результата. 

Межкультурная грамотность (intercultural 
literacy) в контексте овладения иностранным 
языком студентом неязыкового профессиональ-
ного колледжа означает комплекс знаний и пред-
ставлений, позволяющих обучающемуся адек-
ватно воспринимать и понимать разнообразные 
аспекты других культур, включая манеру по-
ведения, этику взаимоотношений. Эта компе-
тенция предполагает умение распознавать и 
понимать невербальные сигналы, которые явля-
ются важной частью межкультурного общения  
[7, с. 190]. Таким образом, межкультурная гра-
мотность означает уровень лингвистических 
знаний в рамках определенной темы, отражаю-
щей особенности социокультурного контекста 
страны изучаемого языка без упора на их приме-
нение в практических ситуациях. В то время как 
МКК включает практический навык общения с 
представителями других культур, а также пред-
полагает обладание способностью выбирать 
адекватные коммуникативные стратегии, уме-
ние управлять своим поведением, чтобы достиг-
нуть взаимопонимания и успешного взаимо- 
действия.

Основу синонимичных на первый взгляд 
терминов, используемых в современных науч-
ных исследованиях для обозначения комплекса 
знаний и умений, позволяющих студентам ком-
муницировать с представителями различных 
национальностей, составляет понятие «куль-
тура». В контексте педагогики данный термин 
трактуется как совокупность знаний о ценно-
стях, нормах, традициях, которые формируют 
поведение и мышление человека, определяют 
его образ жизни и социальное взаимодействие. 
В рамках проектирования учебно-воспитатель-
ного процесса культура также рассматривается 
как содержательный аспект рабочих программ. 
Например, учебная дисциплина «Иностранный 
(английский) язык» в неязыковом профессио-
нальном колледже предполагает (помимо из-
учения лексики и грамматики) знакомство обу-
чающихся с литературой, искусством, историей 
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и обычаями англоязычных стран. Культуроло-
гический подход в педагогике ориентирован на 
развитие личности обучающегося как носителя 
культуры, стремящегося к саморазвитию.

Префикс «меж-» в термине «межкультурная 
коммуникативная компетентность» указывает 
на пересечение, взаимосвязь и взаимодействие 
между различными культурами. Когда речь идет 
о данной компетентности, подразумевается спо-
собность студента эффективно сотрудничать по-
средством общения с представителями различ-
ных культур.

Корень «этно» в термине «этнокультур-
ная компетентность» (ethnocultural competence 
(EC)) указывает на связь с этнической при-
надлежностью, культурой конкретного этноса. 
Этнокультурная компетентность представляет 
собой способность человека воспринимать и 
уважать традиции и обычаи представителей раз-
личных этнических групп. Она также включает 
в себя умение адаптироваться к различным эт-
нокультурным контекстам, что особенно важно 
при построении гармоничных межкультурных 
отношений. С точки зрения исследователей  
[1; 2], формирование этнокультурной компетент-
ности предпочтительно в младшем школьном 
возрасте, поскольку именно в этот период ре-
бенок активно осваивает этнический и культур-
ный контекст своего народа, чтобы понять свое 
место в мире. Формирование МКК необходимо 
осуществлять в период обучения в колледже или 
вузе [5], когда студенты сталкиваются с много-
образием культурных требований и ожиданий, 
что требует умения находить общий язык, по-
нимать и уважать иные культурные ценности и 
нормы, умение эффективно коммуницировать 
в разнообразных межкультурных ситуациях. 
Таким образом, формирование этнокультурной 
компетентности в младшем школьном возрасте 
поможет ребенку лучше понимать свою куль-
туру и культуру окружающего мира, а развитие 
МКК в период обучения в колледже или вузе по-
зволит студентам успешно взаимодействовать в 
различных межкультурных средах.

Корень «социо» в термине «социокультур-
ная компетентность» (sociocultural competence 
(SC)) обозначает связь с обществом, социаль-
ными отношениями и социокультурной средой. 
Основу данной компетентности составляют сле-
дующие личностные характеристики: осознание 
собственной социальной значимости как буду-
щего специалиста в определенной сфере, приня-

тие многокультурного мира и способность вза-
имодействовать с представителями различных 
культур в процессе профессиональной деятель-
ности [6, с. 811]. Таким образом, обладание со-
циокультурной компетентностью предполагает 
принятие социокультурных аспектов, в то время 
как процесс формирования МКК сконцентриро-
ван на межкультурной коммуникации в рамках 
изучения иностранного языка.

Кросс-культурная компетентность (cross-
cultural competence (CCC)) – комплекс знаний и 
умений, позволяющих обучающимся успешно 
взаимодействовать в разнообразных культурных 
средах [8, с. 78]. Процесс формирования данной 
компетентности основан на применении кросс-
культурного метода, позволяющего студентам 
осознать разницу в восприятии одних и тех же 
культурных образов представителями различ-
ных национальностей. Суть данного способа об-
учения заключается в выделении схожих куль-
турных аспектов в искусстве, художественной 
литературе, фольклоре, обычаях и традициях. 
Таким образом, принятие культуры другого на-
рода и уважительное отношение к ней развива-
ются посредством изучения и осознания общих 
культурных ценностей и понимания сходств и 
различий между культурами. Таким образом, 
кросс-культурная компетентность фокусирует-
ся на общем понимании культурных особенно-
стей, ценностей и стереотипов, которые харак-
терны для того или иного народа. МКК, в свою 
очередь, ориентирована на умение эффективно 
общаться с людьми из различных культур. Она 
включает в себя знание особенностей культур-
ного контекста, умение применять культурно 
адаптированные стратегии общения, а также 
способность разрешать конфликты и находить 
общий язык с представителями разных культур. 
Обе педагогические категории взаимосвязаны, и 
их совместное развитие способствует улучше-
нию межкультурного понимания в разнообраз-
ных общностях и средах.

Префикс «транс» (в переводе с латинского 
означает «через», «по ту сторону», «за») в кон-
тексте понятий «транскультурная компетент-
ность» и «транснациональная компетентность» 
указывает на пересечение культурных границ и 
преодоление культурных преград. 

Транскультурная компетентность 
(transcultural competence) представляет собой 
способность переносить информацию, заложен-
ную в языке и культуре, через границы различ-
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ных социокультурных контекстов [9, с. 84]. Раз-
витие данной компетентности помогает создать 
гармоничные взаимоотношения и конструктив-
ное сотрудничество в условиях многонацио-
нального и межкультурного общества.

Транснациональная компетентность 
(transnational competence) представляет собой 
совокупность знаний и умений, необходимых 
для успешного функционирования личности в 
условиях глобализации и международных вза-
имодействий. Это способность интегрировать 
знания и навыки в различных культурных и гео-
графических контекстах, преодолевать границы 
наций и стран, адаптировать свое поведение и 
коммуникацию в разнообразных международ-
ных средах. Транснациональная компетентность 
включает в себя понимание не только различий 
в культуре, но и в политике, правовых системах, 
экономике и т.д.

Отличие МКК от транскультурной и транс-
национальной компетентности заключается 
в следующем. Исследуемая компетентность 
(МКК) фокусируется преимущественно на спо-
собности адекватно и эффективно общаться с 
представителями другой культуры; ее сущность 
заключается в умении распознавать и адаптиро-
вать коммуникативное поведение в соответствии 
с культурными особенностями собеседника, а 
также учитывать культурные различия в перцеп-
ции времени, пространства, этикета и других 
аспектов общения. Транскультурная компетент-
ность, в свою очередь, охватывает более широ-
кий спектр навыков, связанных не только с ком-
муникацией, но и с успешным взаимодействием 
и адаптацией в разнообразных культурных кон-
текстах. В рамках данной компетентности важ-
ным является умение уважать и осознавать раз-

личия в культурных ценностях, адаптироваться 
к различным обычаям и особенностям культур. 
Транснациональная компетентность, наконец, 
подразумевает способность успешно функцио- 
нировать в международной или транснацио-
нальной среде, учитывая не только культурные 
аспекты, но также правовые, политические, эко-
номические и социальные различия между стра-
нами. Эта компетентность подразумевает глу-
бокое понимание международных отношений 
и способность эффективно решать проблемы и 
принимать решения в сложных трансграничных 
ситуациях. Таким образом, хотя все эти виды 
компетенций связаны с успешным межкультур-
ным взаимодействием, каждая из них имеет свои 
особенности в различных аспектах межкультур-
ной коммуникации.

Понимание базовых знаний каждой нацио- 
нальной культуры является неотъемлемой ча-
стью успешного межкультурного общения, при-
водящего к развитию международных связей. 
В неязыковом колледже, где уделяется особое 
внимание обучению профессиональным навы-
кам, в процессе изучения иностранного языка 
необходимо создавать педагогические условия 
для формирования МКК, сущность которой за-
ключается в способности эффективно взаимо-
действовать с представителями других культур 
на основании восприятия лингвистического 
культурного контекста. Таким образом, знание 
и понимание различий между культурами спо-
собствует развитию эмпатии, толерантности и 
уважения к другим. Эти качества в рамках про-
фессиональной деятельности играют важную 
роль в успешной межкультурной коммуникации 
и способствуют построению долгосрочных и 
взаимовыгодных отношений. 
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ПРоБЛеМа оРганиЗаЦии иЗоБРеТаТеЛЬской 
деЯТеЛЬносТи оБучаЮЩиХсЯ В конТексТе 
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ключевые слова: профессионализация обу-
чения; изобретательская деятельность; обучаю-
щиеся; раннее профильное обучение.

Аннотация: В статье рассматривается про-
блема организации изобретательской деятель-
ности обучающихся в контексте профессио-
нализации обучения. Описываются тенденции 
введения изобретательской деятельности как 
основы трудового воспитания, а также ранней 
профессионализации в ходе внедрения цифро-
вых технологий. Для решения обозначенных 
задач актуализируются определения «изобрета-
тельство», «изобретательские умения», «раннее 
профильное обучение». Определяется методо-
логическая база, составляющая основу Единой 
модели профессиональной ориентации. 

Новые тенденции в организации профес-
сиональной ориентации обучающихся нашли 
отражение в проекте по профессиональной ори-
ентации «Билет в будущее» 2018–2020 гг. при 
выборе профессии обучающимися 6–11 классов.

Анализ психолого-педагогической литера-
туры показал, что обучающиеся 6–11 классов 
российских школ демонстрируют неосознанную 
некомпетентность, то есть проявляется низкая 
осведомленность о востребованных профессиях 
в образовательном пространстве в общем и в си-
стеме среднего профессионального образования 
в частности. Кроме того, при самоопределении 
обучающиеся не проявляют достаточного инте-
реса к тем или иным профессиям, демонстриру-
ют зависимость от стереотипов и мнений окру-
жающих и самостоятельно не воспринимают 
выбор карьерной траектории как важную жиз-
ненную задачу. 

Поскольку в решении вопросов профори-

ентации ведущая роль традиционно отводится 
общеобразовательным организациям, можно го-
ворить о дефиците ресурсов, которыми распола-
гают школы для решения профориентационных 
задач. Предпосылками решения профориента-
ционных задач в контексте раннего профильного 
обучения на всех ступенях образования высту-
пают следующие тенденции. 

1. Введение цифровой экономики и экспан-
сия экономического мышления, которые порож-
дают новые требования к будущим квалифици-
рованным специалистам, такие как способность 
быстро ориентироваться в динамично изменяю-
щихся внешних условиях, выявлять проблемы в 
профессиональной сфере и находить оптималь-
ные пути их решения.

2. Учет социально-психологических харак-
теристик нового поколения в контексте трудо-
вой деятельности.

3. Возросшая значимость применения 
новых знаний для создания инновационной 
продукции как ключевого фактора технологи-
ческого образования, что обостряет проблему 
формирования изобретательских умений обуча-
ющихся в проектной деятельности.

Проблема организации изобретательской 
деятельности обучающихся приобретает в на-
стоящее время особую актуальность и значи-
мость. Именно поэтому педагоги стремительно 
пытаются разрабатывать программы обучения 
изобретательской деятельности, осуществля-
ют поиск наиболее рационального содержания 
процесса обучения данному виду деятельности, 
отбирают наиболее эффективные методы и фор-
мы ее организации. Вместе с тем накопленный 
в педагогике опыт по организации изобрета-
тельской деятельности обучающихся не дает 
эффективных результатов. Именно поэтому мы 
предприняли попытку разработать содержание 
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изобретательской деятельности учащихся для 
дополнительного технологического образова-
ния, так как, на наш взгляд, именно оно обла-
дает наибольшими возможностями в решении 
данной проблемы, т.к. не ограничено временны-
ми рамками уроков технологии и содержанием 
программы по данному предмету.

На наш взгляд, понятие «изобретение» до-
статочно раскрыто на сегодняшний момент в  
научно-методической литературе. Мы согласны 
с определением, данным в философской энци-
клопедии. Проанализировав это определение, 
можем выявить следующую закономерность, 
что изобретение должно обладать принципи-
альной новизной, следовательно, понимаем под 
изобретением техническое решение, обладаю-
щее существенной новизной и направленное на 
получение новых решений [11].

В психолого-педагогической литературе 
изобретательство и изобретательская деятель-
ность рассматриваются как творческий процесс, 
направленный на решение противоречия между 
необходимостью достижения значимых целей 
и отсутствием для этого достаточных средств; 
результатом изобретательской деятельности 
является изобретение как способ разрешения 
данного противоречия [8]; как особенность бы-
стрыми темпами модернизировать старую и соз-
дать новую технику и технологию, обеспечить 
снижение себестоимости и повышение качества 

выпускаемой продукции [1]; как ведущая разно-
видность творчества, которую следует формиро-
вать начиная со школы, пока у обучающихся еще 
полностью не сформированы устойчивые сте-
реотипы мышления, ограничивающие креатив-
ность и обеспечивающие ригидность восприя-
тия в решении новых задач [12]. На наш взгляд, 
наиболее полное определение изобретательской 
деятельности представлено В.П. Тигровым.

Опираясь на вышеизложенные научные по-
ложения, изобретательские умения обучающих-
ся на основе проектной деятельности можно 
рассматривать как личностно-деятельностные 
образования, проявляющиеся в способности 
обучающихся осознавать себя специалистом в 
процессе разработки новых идей, новых про-
дуктов. Изобретательские умения обучающихся 
как ценностно-созидательное качество их лич-
ности проявляются в их способности к выполне-
нию действий, освоенных в ходе приобретения 
знаний и навыков в изобретательской деятель-
ности, в процессе создания новых технических  
объектов. 

Таким образом, база изобретательских уме-
ний как составляющая компетентности в обла-
сти изобретательской деятельности связана с 
интеллектуальным, эмоционально-волевым и 
творческим развитием, что способствует успеш-
ности в разработке инновационных проектов в 
форме технических продуктов. 

Список литературы

1. Абдуллаев, А.Б. Система формирования технического изобретательства учащихся в учреж-
дениях дополнительного образования: на материале Республики Дагестан : автореф. дисс. … канд. 
пед. наук : 13.00.01 / А.Б. Абдуллаев. – Махачкала, 2004. – 23 с. 

2. Альтшуллер, Г.С. Найти идею: введение в теорию решения изобретательских задач /  
Г.С. Альтшуллер. – Новосибирск : Наука, 1986. – 206 с.

3. Асмолов, А.Г. Системно-деятельностный подход к разработке стандартов нового поколения /  
А.Г. Асмолов // Педагогика. – 2009. – № 4. – С. 18–22.

4. Боброва, О.А. К вопросу о ранней профессионализации обучающихся в условиях вне-
дрения Единой модели профессиональной ориентации в общеобразовательных организациях /  
О.А. Боброва // Траектория развития субъектов образовательного процесса : материалы II Между-
народной научно-практической конференции, Воронеж, 01 марта 2024 года. – Воронеж : Истоки, 
2024. – С. 91–95.

5. Вербицкий, А.А. Теория и технологии контекстного образования : учеб. пособие / А.А. Вер-
бицкий. – М. : МПГУ, 2017. – 268 с.

6. Исаев, Е.И. Психология образования человека: становление субъектности в образова-
тельных процессах : учебное пособие / Е.И. Исаев, В.И. Слободчиков. – Москва : Изд-во ПСТГУ,  
2014. – 431 с.

7. Комарова, Э.П. К проблеме профессионального самоопределения в контексте раннего про-
фильного обучения / Э.П. Комарова, А.С. Фетисов, О.А. Боброва // Инновационный вектор развития 



172

GLOBAL SCIENTIFIC POTENTIAL№ 8(161) 2024
PrOFESSIONAL EduCATION 

профессионального образования : коллективная монография. – Воронеж : Издательско-полиграфи-
ческий центр «Научная книга», 2024. – С. 151–167. 

8. Косаренко, Н.Н. Управление персоналом организаций : учебное пособие для вузов /  
Н.Н. Косаренко, Н.Л. Маренков. – М. : Трикста Академический проект, 2005. – 464 с. 

9. Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 01.06.2023 № АБ-2324/05 
«О внедрении Единой модели профессиональной ориентации» 01 июня 2023 г. Доступ из справ.-
правовой системы «Гарант» [Электронный ресурс]. – Режим доступа : https://www.garant.ru/products/
ipo/prime/doc/406995316/ (дата обращения: 06.03.2024).

10. Сериков, В.В. Контекстный подход как технология поддержки смыслообразования в пе-
дагогическом процессе / В.В. Сериков // Векторы развития контекстного образования / редкол.:  
Э.П. Комарова (отв. ред.). – Воронеж : Издательско-полиграфический центр «Научная книга»,  
2021. – С. 20–27.

11. Тигров, В.В. О содержании подготовки школьников к изобретательской деятельности /  
В.В. Тигров // Вестник Университета Российской академии образования. – 2013. – № 2. – С. 32–35.

12. Тигров, В.П. Из опыта развития изобретательской деятельности учащихся в дополнитель-
ном технологическом образовании / В.П. Тигров, Т.Н. Шипилова, О.Ю. Добромыслова // Школа и 
производство. – 2021. – № 1. – С. 37–39.

13. Хуторской, А.В. Современная дидактика : учебник для вузов / А.В. Хуторской. – СПб. : Пи-
тер, 2001. – 544 с.

References

1. Abdullaev, A.B. Sistema formirovaniia tekhnicheskogo izobretatelstva uchashchikhsia v 
uchrezhdeniiakh dopolnitelnogo obrazovaniia: na materiale Respubliki Dagestan : avtoref. diss. … kand. 
ped. nauk : 13.00.01 / A.B. Abdullaev. – Makhachkala, 2004. – 23 s. 

2. Altshuller, G.S. Naiti ideiu: vvedenie v teoriiu resheniia izobretatelskikh zadach / G.S. Altshuller. –  
Novosibirsk : Nauka, 1986. – 206 s.

3. Asmolov, A.G. Sistemno-deiatelnostnyi podkhod k razrabotke standartov novogo pokoleniia /  
A.G. Asmolov // Pedagogika. – 2009. – № 4. – S. 18–22.

4. Bobrova, O.A. K voprosu o rannei professionalizatcii obuchaiushchikhsia v usloviiakh vnedreniia 
Edinoi modeli professionalnoi orientatcii v obshcheobrazovatelnykh organizatciiakh / O.A. Bobrova //  
Traektoriia razvitiia subektov obrazovatelnogo protcessa : materialy II Mezhdunarodnoi nauchno-
prakticheskoi konferentcii, Voronezh, 01 marta 2024 goda. – Voronezh : Istoki, 2024. – S. 91–95.

5. Verbitckii, A.A. Teoriia i tekhnologii kontekstnogo obrazovaniia : ucheb. posobie /  
A.A. Verbitckii. – M. : MPGU, 2017. – 268 s.

6. Isaev, E.I. Psikhologiia obrazovaniia cheloveka: stanovlenie subektnosti v obrazovatelnykh 
protcessakh : uchebnoe posobie / E.I. Isaev, V.I. Slobodchikov. – Moskva : Izd-vo PSTGU, 2014. – 431 s.

7. Komarova, E.P. K probleme professionalnogo samoopredeleniia v kontekste rannego profilnogo 
obucheniia / E.P. Komarova, A.S. Fetisov, O.A. Bobrova // Innovatcionnyi vektor razvitiia professionalnogo 
obrazovaniia : kollektivnaia monografiia. – Voronezh : Izdatelsko-poligraficheskii tcentr «Nauchnaia 
kniga», 2024. – S. 151–167. 

8. Kosarenko, N.N. Upravlenie personalom organizatcii : uchebnoe posobie dlia vuzov /  
N.N. Kosarenko, N.L. Marenkov. – M. : Triksta Akademicheskii proekt, 2005. – 464 s. 

9. Pismo Ministerstva prosveshcheniia Rossiiskoi Federatcii ot 01.06.2023 № AB-2324/05 «O 
vnedrenii Edinoi modeli professionalnoi orientatcii» 01 iiunia 2023 g. Dostup iz sprav.-pravovoi 
sistemy «Garant» [Elektronnyi resurs]. – Rezhim dostupa : https://www.garant.ru/products/ipo/prime/
doc/406995316/ (data obrashcheniia: 06.03.2024).

10. Serikov, V.V. Kontekstnyi podkhod kak tekhnologiia podderzhki smysloobrazovaniia v 
pedagogicheskom protcesse / V.V. Serikov // Vektory razvitiia kontekstnogo obrazovaniia / redkol.:  
E.P. Komarova (otv. red.). – Voronezh : Izdatelsko-poligraficheskii tcentr «Nauchnaia kniga», 2021. –  
S. 20–27.

11. Tigrov, V.V. O soderzhanii podgotovki shkolnikov k izobretatelskoi deiatelnosti / V.V. Tigrov // 



173

ГЛОБАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ № 8(161) 2024
ПрОфЕссИОНАЛЬНОЕ ОБрАзОвАНИЕ

Vestnik Universiteta Rossiiskoi akademii obrazovaniia. – 2013. – № 2. – S. 32–35.
12. Tigrov, V.P. Iz opyta razvitiia izobretatelskoi deiatelnosti uchashchikhsia v dopolnitelnom 

tekhnologicheskom obrazovanii / V.P. Tigrov, T.N. Shipilova, O.Iu. Dobromyslova // Shkola i  
proizvodstvo. – 2021. – № 1. – S. 37–39.

13. Khutorskoi, A.V. Sovremennaia didaktika : uchebnik dlia vuzov / A.V. Khutorskoi. – SPb. : Piter, 
2001. – 544 s.

 
© Э.П. Комарова, 2024



174

GLOBAL SCIENTIFIC POTENTIAL№ 8(161) 2024
PrOFESSIONAL EduCATION 

УДК 377.5 

М.С. крАковСкАя, е.и. МыЧко 

ГБУ ко Поо «Педагогический колледж», г. Черняховск;
ФГАоУ во «Балтийский федеральный университет имени иммануила канта», г. калининград
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вое взаимодействие.

Аннотация: В статье рассматривается ре-
ализация сетевого взаимодействия между пе-
дагогическим колледжем и дошкольными об-
разовательными организациями в процессе 
формирования компетенции построения соци-
ального пространства отношений дошкольников 
у будущих педагогов. Цель статьи заключается 
в выявлении возможностей сетевого взаимо-
действия педагогического колледжа и детского 
сада как формы реализации образовательных 
программ в профессиональной подготовке обу-
чающихся. Задачей выступает определение осо-
бенностей организации педагогической прак-
тики как элемента практико-ориентированного 
образования будущих педагогов. Гипотеза ис-
следования заключается в предположении, что 
сетевое взаимодействие образовательных ор-
ганизаций позволяет создать благоприятные 
условия для формирования компетенции по-
строения социального пространства отношений 
дошкольников. Основным методом выступает 
аналитический. В результате обосновываются 
возможности сетевого взаимодействия обра-
зовательных организаций при проведении пе-
дагогической практики при подготовке студен- 
тов – будущих педагогов для системы дошколь-
ного образования. 

Модернизация современного педагогиче-
ского образования ставит перед собой задачу 

повышения практико-ориентированной подго-
товки будущих педагогов.

В процессе модернизации среднего про-
фессионального образования (сПо) необходи-
мо учитывать способы взаимодействия между 
образовательными организациями, в частности 
колледжем и детским садом. Одним из основных 
механизмов практико-ориентированной под-
готовки будущих педагогов выступает сетевая 
форма реализации образовательных программ, 
зафиксированная в Законе «Об образовании в 
Российской Федерации», а также в Федеральных 
государственных образовательных стандартах 
СПО, и способствующая освоению обучающи-
мися образовательных программ с использо-
ванием ресурсов нескольких организаций. Это 
означает наличие соответствия между содер-
жанием программ подготовки обучающихся и 
требованиями Профессионального стандарта 
педагога [2] и увеличение практической части в 
программах подготовки студентов педагогиче-
ского профиля.

В современных условиях общественного 
развития актуальна проблема социально-ком-
муникативного развития ребенка-дошкольника, 
что обусловлено необходимостью поиска совре-
менных подходов к подготовке студентов и про-
гнозирования ее совершенствования в условиях 
СПО, которое ставит перед собой задачу повы-
шения уровня компетентности будущих воспи-
тателей. Возможности сетевого взаимодействия 
между образовательными организациями наря-
ду с объединением образовательных ресурсов и 
применением лучших образовательных практик 
позволяют повысить качество подготовки обуча-
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ющихся для системы дошкольного образования 
в условиях среднего профессионального обра- 
зования.

В Законе «Об образовании в Российской 
Федерации» отмечается, что «сетевая форма ре-
ализации образовательных программ обеспечи-
вает возможность освоения обучающимися об-
разовательной программы …, с использованием 
ресурсов нескольких организаций, осуществля-
ющих образовательную деятельность, вклю-
чая иностранные, а также при необходимости 
с использованием ресурсов иных организаций»  
[6, с. 36].

Особый интерес представляет определе-
ние понятия, данное с точки зрения педагоги-
ческой науки, согласно которому «сетевое вза-
имодействие – система связей, позволяющих 
разрабатывать, апробировать и предлагать про-
фессионально-педагогическому сообществу ин-
новационные модели содержания профессио- 
нально-педагогического образования и управ-
ление системой профессионально-педагогичес- 
кого образования, направленного на подготов- 
ку … педагогов» [1, с. 47].

Отечественные исследователи О.Б. Акимо-
ва [1], Е.К. Гитман [4], А.И. Улзытуева [5] и др. 
в своих трудах анализируют понятие, особенно-
сти и преимущества сетевого взаимодействия, а 
также эффективность его применения в образо-
вании.

Сетевое взаимодействие педагогического 
колледжа и детского сада способствует созда-
нию практико-ориентированной среды, в кото-
рую «погружают» будущих педагогов. Сетевая 
система подготовки будущих педагогов к по-
строению социального пространства отноше-
ний дошкольников в условиях СПО выступает 
эффективным направлением согласованных 
действий образовательных учреждений. Форми-
рование компетенции построения социального 
пространства отношений дошкольников требу-
ет от будущих педагогов наличия устойчивого 
интереса к педагогической деятельности, про-
фессиональной осведомленности о ее особенно-
стях, комплекса определенных знаний, умений и 
навыков [2]. 

Большой объем работ в рамках профессио- 
нальной подготовки специалистов среднего 
звена к социальному развитию дошкольников 
проводится в ГБУ КО ПОО «Педагогический  
колледж».

Социально-коммуникативное развитие до-

школьников является в настоящее время перво-
степенным направлением развития ребенка, так 
как на современных детей оказывают влияние 
различные факторы, в числе которых: особен-
ности воспитания, окружающая среда, социум, 
Интернет и др. Современные условия способ-
ствуют изменению характера взаимодействия 
детей, структуры отношений, стиля общения 
между сверстниками. 

В Педагогическом колледже г. Черняховска 
созданы условия, обеспечивающие качествен-
ную подготовку будущих педагогов, важное 
место в ходе которой отведено педагогической 
практике студентов, направленной на системное 
освоение студентами видов деятельности, со-
гласно ФГОС СПО по специальности 44.02.01 
Дошкольное образование. Обучающиеся прохо-
дят педагогическую практику в городе и области 
весь период обучения в колледже. В период ее 
прохождения студенты приобретают опыт ор-
ганизации занятий по основным общеобразо-
вательным программам дошкольного образова-
ния, различных видов деятельности детей, по 
взаимодействию с детьми, родителями, сотруд-
никами образовательной организации. Студен-
ты разрабатывают и проводят занятия по соци- 
ально-коммуникативному направлению, учат-
ся создавать благоприятную атмосферу. Так, 
во время практики студенты участвуют в таких 
мероприятиях, как проектировочные семинары, 
дискуссионные площадки, организационно-дея-
тельностные игры, мастерские.

В колледже особую часть обучения состав-
ляет наличие определенной теоретической базы 
(учебные дисциплины, профессиональные мо-
дули, практико-ориентированные курсы и др.), а 
также последовательность их изучения. В связи 
с этим система подготовки ориентирует студен-
тов на усвоение достаточного объема знаний о 
содержании социального развития детей, необ-
ходимость учета возрастных, индивидуальных 
особенностей воспитанников.

С целью успешного прохождения педаго-
гической практики всеми студентами им назна-
чаются опытные и компетентные руководители 
практики из числа преподавательского состава 
колледжа, которые осуществляют процесс под-
готовки студентов к ее прохождению в детских 
садах, проводя установочные конференции, со-
брания, групповые и индивидуальные консуль-
тации. В ходе вышеперечисленных мероприятий 
руководителями практики оказывается помощь 
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при возникновении трудностей в решении воз-
никающих сложных педагогических ситуаций, в 
подготовке, организации, проведении занятий с 
детьми и пр. 

Практическая составляющая предполага-
ет овладение единым комплексом профессио-
нально важных навыков в системе социальных 
отношений детей. Разработка программ, напи-
сание конспектов непосредственно образова-
тельной деятельности по социализации детей; 
подборка и составление картотек подвижных, 
сюжетно-ролевых игр по социальному разви-
тию дошкольников; проведение мероприятий 
(утренники, досуги, проекты и пр.); организация 
выставок (рисунков, поделок и пр.); выполнение 
индивидуальных заданий, имеющих своей це-
лью процесс самообразования; активная педа-
гогическая деятельность; формирование стиля 
деятельности – комплекс мероприятий, которы-
ми заняты студенты – будущие воспитатели – в 
период прохождения практики. По результатам 
практики проводятся круглые столы с препода-
вателями и обучающимися колледжа, презента-
ции тематических, аналитических, творческих 
работ, конференции.

Следовательно, теоретическая и практи-
ческая подготовка в условиях сетевого взаи-
модействия позволяет студентам освоить виды 
деятельности, принимая во внимание специфи-
ку развития современного дошкольного обра-
зования. Постепенно происходит приобретение 
студентами практико-ориентированных знаний, 

навыков и опыта практической работы посред-
ством погружения в профессиональную среду. 
Сотрудничество Педагогического колледжа и 
дошкольных образовательных организаций с 
точки зрения подготовки компетентных специ-
алистов имеет первостепенное значение.

Значимым элементом в практико-ориен-
тированном образовании будущих педагогов 
выступает педагогическая практика в системе 
СПО, которая влияет на формирование исследу-
емой компетенции. Между теоретической подго-
товкой и будущей практической деятельностью 
практика выступает в качестве своеобразного 
связующего звена, являясь тем самым предпо-
сылкой эффективного формирования компе- 
тенции.

Кроме того, применение сетевого взаи-
модействия как формы реализации образова-
тельных программ способствует повышению 
качества образования, расширению доступа 
обучающихся к современным средствам обуче-
ния. Данная форма открывает новые возмож-
ности в ходе подготовки будущих воспитате-
лей: позволяет накапливать профессиональный 
опыт образовательных организаций системы 
подготовки специалистов; приспособиться к 
новым условиям образовательной среды; про-
водить собственные исследования; обогащать 
представления студентов о существующих об-
разовательных источниках и, таким образом, 
проектировать собственный образовательный  
маршрут. 
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ЛекЦионного куРса По сТРаноВедениЮ
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Аннотация: Цель данной статьи – ответить 
на вопрос, могут ли YouTube-каналы, посвящен-
ные исторической тематике, являться полно-
ценной заменой академического лекционного 
курса. В статье выдвигается гипотеза, что такие 
каналы являются скорее дополнением к базово-
му лекционному курсу, призванным повысить 
интерес студентов и их мотивацию к более глу-
бокому изучению предмета, а не полноценной 
альтернативой такому курсу. В качестве анали-
зируемого материала рассмотрены три русско-
язычных YouTube-канала, выпускающих видео 
на историческую тематику, созданных командой 
независимых авторов и имеющих большую ау-
диторию подписчиков. Сравнительный анализ и 
классификация представленного контента под-
тверждают выдвинутую гипотезу. 

Сегодня цифровизация общества, направ-
ленная в первую очередь на то, чтобы упростить 
повседневную жизнедеятельность человека и 
сделать ее лучше, несет в себе и определенные 
вызовы. Так, одной из областей, вызывающих в 
данном контексте большое количество обсуж-
дений как в научной среде, так и на бытовом 
уровне, является образование, на которое про-
цесс цифровизации оказал огромное влияние. 
Современные студенты не представляют себе 
свою жизнь без мобильных устройств, постоян-
ного доступа в сеть Интернет и социальных се-
тей. На этом фоне традиционная подача инфор-
мации в рамках учебного процесса становится 
малоэффективной. Сегодня студенту все тяже-
лее удерживать внимание, воспринимая инфор-
мацию от преподавателя на слух, что особенно 

остро проявляется в рамках чтения лекционного 
курса. Безусловно, визуализация читаемой пре-
подавателем лекции всегда делала ее интереснее 
и понятнее для слушателей. Но если лекции по 
точным наукам преподаватель еще сопровождал 
записями на доске формул, расчетов и т.д., то в 
гуманитарных дисциплинах визуализация тра-
диционно оставалась на минимальном уровне. 
Как уже было сказано выше, за последнее деся-
тилетие такой подход стал невозможен, поэтому 
большинство преподавателей, в том числе и гу-
манитарных дисциплин, сопровождает свои лек-
ции как минимум презентациями в PowerPoint, 
аудио-, видеофрагментами и даже интерактив-
ными заданиями. Как показывает обратная ре-
акция от студентов, лекции преподавателей, 
читавших их в так называемой «традиционной» 
манере, т.е. с минимальной визуализацией ма-
териала, вызывали наименьший интерес, что, в 
свою очередь, приводило к снижению уровня 
мотивации и, как следствие, негативно влияло 
на усвоение изучаемого материала.

Исходя из собственного опыта проведения 
как лекционных, так и практических занятий по 
различным дисциплинам гуманитарного блока, 
мы считаем, что использование в учебном про-
цессе современных ИКТ является не просто 
красивым и модным дополнением к учебному 
процессу, а необходимым фактором, обеспечи-
вающим более успешное освоение материала 
обучающимися [5; 7; 8]. Одним из таких средств, 
безусловно, является видеохостинг YouTube, 
предлагающий большое количество учебных, 
просветительских и научно-популярных роли-
ков, относящихся ко всем дисциплинам и на-
укам. В [6] был рассмотрен ряд YouTube-каналов 
на историческую тематику, и была проанализи-
рована их роль в процессе обучения страноведе-
нию. Цель данного исследования – ответить на 
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вопрос, могут ли YouTube-каналы, посвященные 
исторической тематике, являться полноценной 
заменой академического лекционного курса. Со-
гласно выдвигаемой нами гипотезе, они являют-
ся скорее хорошим дополнением к базовому лек-
ционному курсу, призванным повысить интерес 
студентов и их мотивацию к более глубокому 
изучению предмета, но не полноценной альтер-
нативой данному курсу. В качестве материала 
для анализа обратимся к трем русскоязычным 
YouTube-каналам, публикующим материалы в 
том числе и на историческую тематику: Redroom, 
автор Егор Зырянов; МИНАЕВ LIVE, автор Сер-
гей Минаев; ФАЙБ, автор Александр Файб. Вы-
бор данных каналов обусловлен непредвзятым 
отношением к историческим событиям разных 
эпох, а также формой подачи контента, делаю-
щей их максимально доступными и интересны-
ми для поколения современных студентов. Для 
начала предлагаем рассмотреть данные каналы 
более подробно.

Все три канала созданы командами русско-
язычных авторов, выпуски посвящены конкрет-
ным историческим событиям, организациям, 
историческим личностям, а также тем или иным 
предметам, технологиям или произведениям 
культуры с точки зрения их влияния на историю 
и развитие общества.

Канал Redroom был создан в 2014 г. студен-
том Северо-Западного института печати Санкт-
Петербургского государственного университета 
технологии и дизайна Егором Зыряновым в ка-
честве дипломного проекта [1]. На сегодняш-
ний день канал насчитывает 319 видео и имеет  
939 тысяч подписчиков. Видео, выходящие на 
канале, посвящены таким темам, как известные 
сражения, известные исторические личности, 
краткая история (или ее часть) тех или иных го-
сударств, социальная жизнь в различные исто-
рические периоды и т.д. [11].

Канал МИНАЕВ LIVE был создан извест-
ным российским журналистом, писателем, сце-
наристом и телеведущим Сергеем Минаевым 
в 2019 г. На сегодняшний день на канале опу-
бликовано 379 видео, которые, в свою очередь, 
делятся на несколько основных тем: уроки 
истории, просто вещи, личности, истории куми-
ров, культурный код и т.д. Ряд из них выходит 
в соавторстве с другими известными блогерами 
или медийными личностями. На сегодняшний 
день канал насчитывает 2,78 миллиона подпис- 
чиков [10].

Канал ФАЙБ был создан преподавателем 
НИУ «Высшая школа экономики» Александром 
Файбом в 2021 г. и насчитывает сегодня 1,3 мил-
лиона подписчиков. На канале опубликованы  
87 видео, которые можно разделить на несколь-
ко больших тем: исторические явления, соци-
альные группы, исторические личности, а также 
анализ произведений массовой культуры, таких 
как «Смешарики» или «Гарри Поттер», и их вли-
яние на общество и т.д. [9].

Как отмечалось в [3], содержание курса 
страноведения во многом зависит от препода-
вателя, читающего данную дисциплину. Однако 
большинство разработчиков рабочих программ 
дисциплины (РПд) включают в курс темы, свя-
занные с историей и политическим устройством 
стран изучаемого языка. Включение других тем 
в курс, таких как, например, география, куль-
тура или СМИ, зависит во многом от сфер ин-
тересов разработчика РПД, а также от количе-
ства зачетных единиц, выделяемых на данный  
предмет.

На сегодняшний день в большинстве вузов 
студенты, обучающиеся на языковых направле-
ниях, таких как «Межкультурная коммуника-
ция», «Перевод и переводоведение», «Теория и 
практика преподавания иностранных языков и 
культур» и др., в качестве первого иностранного 
языка изучают английский, а в качестве второ- 
го – немецкий, французский, испанский и т.д. 
Данный факт послужил отправной точкой для 
рассмотрения видеоконтента представленных 
каналов. В рамках данного анализа было ото-
брано около 100 видеороликов на историческую 
тематику, относящихся к англоязычным странам 
(Великобритании, США, Канаде и т.д.), Герма-
нии, Франции и Испании. Классификация дан-
ного материала по регионам и историческим 
эпохам показывает, что большая часть их них 
относится к истории Великобритании и других 
англоязычных стран. На втором месте следу-
ет Германия и немецкоязычные страны, затем 
Франция и Испания. Ряд роликов посвящен об-
щеевропейским или общемировым темам, они 
могут быть рекомендованы студентам как в рам-
ках курса страноведения первого иностранного 
языка, так и в рамках курса страноведения того 
или иного второго иностранного языка: Малый 
ледниковый период (кризис 17 века) (Redroom), 
Первая мировая (Redroom, Минаев) и т.д. Тем 
не менее данная классификация показывает, что 
ни один из трех анализируемых каналов сам по 
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себе, ни все три вместе взятые не покрывают 
полностью курс истории стран изучаемого язы-
ка. Так, одни видео полностью соответствуют 
темам лекционного курса (Война роз (Мина-
ев, Redroom), Столетняя война (Минаев), Ган-
зейский союз (Redroom) и др.), в то время как 
другие способствуют дополнительному изуче-
нию материала, выходящему за рамки основной 
программы (Особый путь Германии (Redroom),  
Англо-Бурская война (Минаев, Redroom), Им-
перия картелей. История Ост-Индийской ком-
пании (ФАЙБ) и др.). Таким образом, очевидно, 
что материал, представленный даже в рамках 
нескольких YouTube-каналов вместе, не может 
полностью заменить академический курс исто-

рии стран изучаемого языка, а является актуаль-
ным дополнением, призванным замотивировать 
обучающихся к более детальному изучению 
материала и расширить познания в сфере из-
учаемого предмета. Данный вывод совпадает с 
мнением автора анализируемого канала ФАЙБ 
Александром Файбом, являющегося преподава-
телем НИУ «Высшая школа экономики» [12].

Проведенный анализ показал, что YouTube-
каналы на историческую тематику наряду с ли-
тературными произведениями, художественны-
ми фильмами [4] и компьютерными играми [2] 
являются дополнением к академическому лек-
ционному курсу по истории стран изучаемого 
языка, а не его заменой. 
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иноЯЗЫчнаЯ ПодгоТоВка как ФакТоР РаЗВиТиЯ 
коММуникаТиВной куЛЬТуРЫ сТуденТоВ 

ВЫсШего учеБного ЗаВедениЯ

ключевые слова: иноязычная подготовка; 
коммуникативная культура; студенты; высшее 
учебное заведение; профессиональная под- 
готовка.

Аннотация: Целью статьи является анализ 
путей развития коммуникативной культуры сту-
дентов вуза. Задачи исследования: осмысление 
некоторых особенностей процесса развития 
коммуникативной культуры студентов; иссле-
дование иноязычной подготовки как фактора 
развития коммуникативной культуры студен-
тов вуза. Гипотеза исследования: в настоящий 
момент эффективная иноязычная подготовка 
студентов высшего учебного заведения может 
рассматриваться как один из важных факторов 
развития их коммуникативной культуры. Мето-
ды исследования: анализ научной литературы, 
синтез, обобщение. Достигнутые результаты: 
определены особенности процесса развития 
коммуникативной культуры студентов; предпри-
нят анализ иноязычной подготовки как фактора 
развития коммуникативной культуры студен- 
тов вуза. 

В процессе подготовки в высшем учебном 
заведении у студентов должны быть сформи-
рованы все компетенции, необходимые им в 
будущем для осуществления эффективной про-
фессиональной деятельности. Очевидно, что 
некоторые из этих компетенций не относятся к 
конкретной профессии и являются значимыми 
для специалиста в любой сфере. К числу тако-
вых, несомненно, можно отнести способность 
устанавливать и поддерживать взаимодействие 
с коллегами и различными контрагентами. Это 
требуется для эффективного информационного 

обмена, для получения сведений, необходимых 
сотруднику для исполнения непосредственных 
должностных обязанностей, для налаживания 
важных деловых контактов. Именно поэтому 
формирование навыков межличностного взаи-
модействия может рассматриваться в качестве 
одного из значимых аспектов получения высше-
го образования. Происходить это может различ-
ными путями, в частности посредством развития 
коммуникативной культуры студентов, которая 
«играет ведущую роль в общекультурном и про-
фессиональном становлении человека» [4, с. 34].  
Также необходимо помнить, что «коммуника-
тивная культура выражает меру усвоения лич-
ностью коммуникативного опыта в виде знаний, 
умений, навыков; отражает уровень сформи-
рованности коммуникативности как особого 
личностного качества, что способствует успеш-
ному креативному приему, пониманию, усвое-
нию, использованию и передаче информации»  
[5, с. 17]. Именно поэтому реализация в практике 
деятельности высшей школы подхода, основан-
ного на создании условий для развития комму-
никативной культуры студентов, представляется 
нам весьма перспективной.

Осуществляя подготовку конкурентоспо-
собного специалиста, необходимо учитывать 
актуальные тенденции развития современного 
образования. Так, в настоящий момент «важным 
критерием образовательной среды является ее 
деятельный характер, выступающий способом 
и средством для самопознания и самосознания 
человеком своего места в мире» [8, с. 251]. По-
этому формирование любых профессионально 
значимых качеств личности студента должно 
происходить посредством осуществления опре-
деленных видов деятельности. Если речь идет о 
развитии коммуникативной культуры, то акцент, 
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несомненно, должен быть сделан на создании 
условий для межличностного взаимодействия 
в различных ситуациях. Большую роль в обо-
значенном контексте играет верная организация 
учебного процесса по такой дисциплине, как 
«Иностранный язык». Результатом ее освоения 
можно считать, в частности, формирование у 
студентов иноязычной коммуникативной компе-
тентности, которая «может трактоваться как ка-
чество личности, включающее лингвистические 
и лингвострановедческие знания, коммуника-
тивные умения и навыки иноязычной речевой 
деятельности и опыт общения в разнообразных 
коммуникативных ситуациях» [7, с. 32]. Очевид-
но, что сформированные в процессе изучения 
иностранного языка навыки информационного 
обмена могут в дальнейшем быть использованы 
и при осуществлении взаимодействия на родном 
языке. Поэтому одним из важных аспектов ино-
язычной подготовки студентов вуза можно счи-
тать не только изучение ими лексики и грамма-
тики, но и, прежде всего, формирование у них 
понимания важности уважительного отношения 
к собеседнику, а также осознания значимости 
взаимовыгодного информационного обмена, что 
в конечном итоге и можно считать проявления-
ми коммуникативной культуры.

В литературе указывают, что в структуре 
коммуникативной культуры выделяются такие 
компоненты, как профессиональные личност-
ные качества, культура вербальной и невербаль-
ной коммуникации, умение слушать, профес-
сиональный имидж [3, с. 177]. Развитие всех 
этих компонентов коммуникативной культуры 
студентов высшего учебного заведения может 
с успехом осуществляться на занятиях по ино-
странному языку. Для этого необходимо стре-
миться к оптимальной организации учебного 
процесса. Так, можно предложить студентам 
провести диспут или круглый стол по актуаль-
ной проблематике, имеющей непосредственное 
отношение к профилю их подготовки. В ходе 
данного учебного мероприятия у каждого сту-
дента появится возможность высказать свое 
мнение, аргументировав его и приведя доводы, 
способные убедить собеседника в правильности 
той или иной позиции. Все это позволит сфор-
мировать у студентов культуру межличностного 
взаимодействия в профессиональной среде, что 
они в дальнейшем смогут с успехом применять 
при прохождении производственной практики в 
различных организациях, а также при осущест-

влении трудовой деятельности после оконча- 
ния вуза.

Верная организация учебного процесса по 
дисциплине «Иностранный язык» может рас-
сматриваться как отражение актуальных тен-
денций в практике высшего образования, когда 
«языковые навыки отрабатываются параллельно 
с навыками получения информации (профес-
сиональная компетенция)» [6, с. 109]. Причем 
залогом успеха можно считать практическую 
ориентацию проводимых учебных занятий. 
Это предполагает необходимость одновремен-
но учитывать особенности профиля подготовки 
студентов, а также предоставлять им широкие 
возможности для развития коммуникативной 
культуры. Очевидно, что для этого требуется 
как трансформация содержания иноязычной 
подготовки, так и переосмысление применяе-
мых образовательных технологий. В качестве 
важного аспекта в данном случае может рассма-
триваться цифровизация учебного процесса. Со-
временные исследователи отмечают, что «при-
менение современных цифровых технологий в 
иноязычной подготовке является эффективным 
инструментом в образовательной деятельности 
и способствует развитию не только иноязычной 
коммуникативной компетенции, но и профес- 
сиональных компетенций студентов» [1, с. 102]. 
Постепенно стирается грань между непосред-
ственным изучением иностранного языка и под-
готовкой студентов к эффективному общению 
при осуществлении профессиональной деятель-
ности в любой сфере. Главным при этом стано-
вится создание условий для развития коммуни-
кативной культуры студентов, что в перспективе 
позволит им повысить собственную конкурен-
тоспособность как специалистов, востребован-
ных на рынке труда. 

Ориентируясь на императивы развития ком-
муникативной культуры студентов в процессе 
иноязычной подготовки, следует одновременно 
учитывать необходимость гуманизации практи-
ки высшего образования. Это подразумевает, в 
частности, понимание особенностей каждого 
студента, его индивидуальности и потребно-
стей. Особенно важным это представляется при 
подготовке к осуществлению коммуникации, 
поскольку в этом случае основу составляет как 
раз уважительное отношение к собеседнику. 
Наглядная демонстрация важности подобного 
подхода на занятиях по иностранному языку 
также позволит развивать коммуникативную 
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культуру студентов. Преподавателю при этом 
следует ориентироваться на то, что «теоретиче-
ские и методологические основы иноязычной 
подготовки, непосредственно связанной с не-
отъемлемой и всеобъемлющей составляющей 
социокультурного измерения жизни – коммуни-
кацией, развиваются в рамках антропоцентри-
ческой парадигмы» [2, с. 79]. Иными словами, 
гуманизация практики иноязычной подготовки 

может рассматриваться как один из факторов 
оптимизации подготовки студентов к осущест-
влению коммуникации в различных ситуациях  
общения.

Таким образом, можно отметить, что эффек-
тивная иноязычная подготовка является одним 
из важных факторов развития коммуникативной 
культуры студентов, получающих высшее обра-
зование любого профиля.
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Аннотация: Цель статьи – охарактеризовать 
педагогические условия, реализация которых 
будет способствовать эффективной мотивации 
педагогов к будущей профессиональной дея-
тельности. Задачи: описать специфику мотива-
ционной сферы студентов педагогических вузов 
Китая, определить основные педагогические 
условия, реализация которых будет способ-
ствовать их эффективной мотивации к будущей 
профессиональной деятельности. Гипотеза ис-
следования состоит в том, что образовательная 
деятельность студентов-педагогов имеет суще-
ственный воспитательный и развивающий по-
тенциал при получении необходимых компетен-
ций, индивидуально-личностной значимости, 
мотивационного фундамента. Методы иссле-
дования: анализ, обобщение, конкретизация. 
Результаты: выявлены педагогические условия, 
реализация которых будет способствовать эф-
фективной мотивации педагогов КНР к будущей 
профессиональной деятельности. 

Проблемы, связанные с мотивацией бу-
дущих преподавателей к освоению профес-
сиональных навыков и знаний, уже много лет 
являются предметом исследования китайских 
и российских авторов, в частности таких, как 
Тао Вэй [8], Ван Чжухуа [2], Е.В. Канысова [4], 
Бай Сяосун [1], Оуян Янфань [5], Ян Фэн [9],  
Е.А. Верисоцкая [3] и др.

Китайские педагоги уделяют значительное 
внимание влиянию мотивационного фактора 

на эффективность будущей профессиональной 
деятельности студентов. К примеру, Ян Фэн, 
рассуждая о теориях исследования мотивации, 
определяет в качестве основополагающих те, 
которые связаны с изучением самовосприятия 
и самопознания. Он говорит о том, что базой 
мотивации к обучению и будущей деятельности 
выступает понимание своей собственной компе-
тенции студентами [9].

В педагогической и психологической ли-
тературе термин «мотивация» имеет несколько 
значений: мотивация представляет собой осо-
бый вид активности, который имеет психофи- 
зиологическую природу. Данный процесс влияет 
на поведение, побуждает к совершению деятель-
ности, которая позволит человеку удовлетворить 
свои индивидуально-личностные потребности; 
мотивация представляет собой уникальный по-
будитель к целенаправленной деятельности и 
обуславливает человеческое поведение и осу-
ществляемый выбор; мотивация представляет 
собой совокупность движущих сил внешнего и 
внутреннего характера, которые побуждают че-
ловека к совершению определенных действий 
для реализации своих личных и социальных за-
дач, а также определяют сущность и направле-
ние этих действий. 

Следовательно, можно определить несколь-
ко подходов к исследованию мотивации: первый 
представляет ее в качестве комплексного пси-
хологического процесса, который развивается 
в учебной или другой деятельности, а также 
оказывает на нее существенное влияние; вто-
рой определяет мотивацию в качестве системы, 
включающей в себя все аспекты, побуждающие 
к совершению деятельности, в том числе связан-
ной с обучением. 
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Исследователь из Китая Бай Сяохун, кото-
рый анализировал динамику образовательного 
процесса, представлял мотивацию в качестве 
специфической тенденции человеческой пси-
хики направлять учебную деятельность на ре-
ализацию определенных задач и целей. В дан-
ном случае обучение представляет собой вид 
целенаправленной активности, а мотивация к 
нему – внутренний двигатель к осуществлению 
учебной деятельности. Бай Сяохун выделяет 
несколько эффектов мотивации: поддерживаю-
щий, направленный, а также стимулирующий 
[2]. Стимулирующий эффект проявляется в воз-
никновении выраженной потребности человека 
в получении необходимых навыков и знаний, 
которые ему следует приобрести для освоения 
конкретной профессии. Он выражает сильное 
желание и стремление получить их в учебном 
процессе, что рождает мотивацию к образова-
тельной деятельности. Применительно к теме 
данной статьи можно говорить о том, что для 
развития у студентов мотивации к освоению 
профессии преподавателя в педагогических ву-
зах КНР особенно важно понимание ими задач 
учебной деятельности, а также тех перспектив, 
которые становятся возможны благодаря успеш-
ному обучению. 

В исследованиях китайских авторов также 
уделяется существенное внимание изучению те-
орий мотивации к обучению в вузах и средних 
специальных учебных учреждениях, в частно-
сти таких, как теория когнитивного диссонанса 
и теория ожидаемой ценности. Теория когни-
тивного диссонанса исследует стимулирование 
студентов к учебной деятельности и формиро-
вание их мотивации. Согласно этой теории, на 
определенном этапе образовательного процесса 
у студентов возникает когнитивный диссонанс. 
Китайский исследователь Оуян Янфань в каче-
стве причины его формирования определяет не-
верное понимание основной цели поступления в 
высшее образовательное учреждение. 

При этом поступление в вуз для студента яв-
ляется уже достигнутой финальной целью. Для 
того чтобы преодолеть когнитивный диссонанс, 
студентам необходимо: изменить собственное 
отношение к образовательному процессу и его 
значимости; пересмотреть смысловую составля-
ющую получения образования в высшем учеб-
ном заведении и свое отношение к ней. Посту-
пление должно быть для студента не финальным 
этапом школьного периода, а началом своего 

профессионального становления, реализации 
целей в жизни, которые связаны с освоением 
профессии и достижением успехов в ней. Сущ-
ность теории ожидаемой ценности выражена в 
ответах студентов на вопросы: «Чем полезны те 
навыки и знания, которые я приобретаю в про-
цессе учебы?», «Насколько они важны для моего 
профессионального становления?». 

В психологических исследованиях обозна-
чены различные виды мотивации, на которые 
необходимо ориентироваться во время организа-
ции учебной деятельности в рамках педагогиче-
ских высших учебных заведений, а также даль-
нейшего управления ею: внутренняя и внешняя. 
Внешняя мотивация подразумевает наличие 
некого стимула, существующего вне челове-
ка, который является побудителем к действию 
и получению необходимых информационных 
данных, связанных с педагогическим процес-
сом или новыми методиками и технологиями, 
для того чтобы попытаться сформировать свой 
собственный путь разрешения определенной за-
дачи. Китайский исследователь Оуян Янфань, 
которая рассматривала проблемы, связанные с 
мотивацией к образовательной деятельности 
студентов колледжей Китая, говорила о том, что 
в качестве внешней мотивации может выступать 
семья студента, которая поощряет старательное 
отношение к учебе, в том числе при помощи 
ограничений материального характера в случае 
нежелания учиться. Это особенно актуально по 
той причине, что в Китае высоко ценится педа-
гогическое образование, а решение стать педаго-
гом считается перспективным выбором будущей 
профессии. Сверстники студента, которые также 
отмечают его успехи и промахи, могут стимули-
ровать к дальнейшему самосовершенствованию 
и достижению успеха, особенно в условиях кон-
куренции. Внутренняя мотивация подразумева-
ет, что желание совершенствоваться в обучении 
исходит от самого студента. Когда он встречает-
ся с какой-либо сложной задачей в процессе обу-
чения, в его сознании формируется устремление 
во что бы то ни стало разрешить ее, получив не-
обходимый опыт. Внутренняя мотивация явля-
ется более надежным и устойчивым стимулом, 
чем внешняя. Студент, обладающий ей, вероят-
ней всего сможет достичь успеха в будущей про-
фессиональной деятельности, так как проявляет 
к ней искренний личностный интерес. 

К основным педагогическим условиям, ко-
торые будут способствовать формированию вну-



188

GLOBAL SCIENTIFIC POTENTIAL№ 8(161) 2024
PrOFESSIONAL EduCATION 

тренней мотивации студентов педагогических 
вузов Китая к освоению будущей профессио-
нальной деятельности, мы относим следующие. 

1. Проведение преподавателями анализа 
студенческой мотивации, которая способствует 
выбору профессии и педагогического профиля в 
высшем учебном заведении. 

2. Повышение преподавательского автори-
тета в глазах студентов. Часто случается так, что 
пример определенного педагога, его искренняя 
заинтересованность своим делом, личностные 
качества стимулируют рост мотивации студента 
к обучению. Это особенно актуально для мен-
талитета китайского народа, так как молодые 
люди с детства с большим уважением относятся 
к более мудрому старшему поколению, прислу-
шиваются к его мнению и ориентируются на его 
опыт.

3. Предоставление студентам свободы вы-
бора и действий во время решения учебных 
задач. К примеру, это касается выбора темы 
исследования, применяемых технологий и мето- 
дов и т.д. 

4. Акцент преподавателя в процессе обуче-
ния на том, что выполнение образовательных за-
дач требует осмысленности, осознания того, что 
их решение необходимо студенту для развития в 
будущей профессии.

5. Применение в образовательном процес-
се различных методов, направленных на разви-
тие мотивации студентов, а также необходимых 
профессиональных компетенций. 

6. Внедрение в учебную деятельность ин-
новационных методик, например «генеративно-
го» метода, предложенного китайским исследо-
вателем Ван Чжухуа [2].

7. Формирование в высшем учебном заве-

дении культурно-образовательной среды, нося-
щей открытый характер [6], ориентированной не 
только на включение актуальных технологий об-
учения, основанных на последних достижениях 
науки и техники [7], но и на знакомство студен-
тов с династиями педагогов.

8. Формирование в вузе творческой и 
дружественной атмосферы, которая будет спо-
собствовать реализации индивидуально-лич-
ностного подхода к каждому студенту, а также 
организации эффективной работы всего студен-
ческого коллектива. 

9. При проведении занятий по каждой из 
учебных дисциплин педагогам следует акценти-
ровать внимание студентов на значимости при-
обретаемых навыков и познаний для будущей 
деятельности с приведением реальных приме-
ров из практики.

10. Стимуляция самостоятельной работы 
студентов, которая подразумевает творческий 
подход к решению задач и активный поиск но-
вых идей. 

Таким образом, мотивация студентов пе-
дагогических вузов к приобретению глубоких 
познаний и навыков, которые необходимы для 
достижения успеха в выбранной профессии, яв-
ляется системным и сложным процессом. Она 
представляет собой одновременно и условие, и 
инструмент, необходимый для повышения инте-
реса студентов к учебной деятельности, а также 
раскрытия своего творческого и когнитивного 
потенциала. Перечисленные выше условия бу-
дут способствовать развитию у студентов педа-
гогических высших учебных заведений Китая 
мотивации к будущей деятельности, что помо-
жет им достичь высоких результатов в выбран-
ной профессии. 
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Аннотация: В статье рассмотрены теоре-
тико-методологические аспекты использования 
инфраструктурного потенциала технопарков в 
подготовке будущих учителей биологии. Цель 
статьи: изучение особенностей использования 
образовательного пространства технопарка для 
формирования профессиональной компетент-
ности будущих учителей биологии. Задачи: из-
учение особенностей развития практических 
навыков; освоение инновационных методов об-
учения; формирование исследовательской куль-
туры; повышение мотивации к изучению биоло-
гии у будущих педагогов. В ходе исследования 
использованы следующие методы: обобщение и 
интерпретация научных данных, анализ опыта 
деятельности конкретного вуза. Результатом ис-
следования стали обобщение опыта и выявление 
особенностей использования инфраструктурно-
го потенциала технопарка при формировании 
профессиональной компетентности будущих 
учителей биологии. 

Исследования в области подготовки буду-
щих педагогов к профессиональной деятель-
ности заложены в трудах выдающихся авто-
ров А.С. Макаренко, В.А. Сухомлинского,  
К.Д. Ушинского и др. Современные проблемы 
теории и методики профессионального обра-
зования отражены в работах В.Е. Алексеева,  
Л.И. Анциферовой, С.Я. Батышева, Е.В. Бонда-
ревской, В.И. Загвязинского, И.А. Колеснико-
вой, И.С. Якиманской и др. [1–3]. 

В современной педагогике активно исполь-

зуются идеи классиков и современных авторов, 
позволяя создавать эффективные программы 
подготовки будущих учителей. Федеральным 
государственным образовательным стандартом 
высшего образования в педагогическом вузе 
определяется формирование профессиональных 
компетенций и готовности будущих учителей к 
осуществлению профессиональной деятельно-
сти в сфере общего и дополнительного образо-
вания [5].

Современное образование в Российской Фе-
дерации играет решающую роль в формирова-
нии будущего страны. В последние десятилетия 
правительство активно работает над улучшени-
ем качества образования через различные госу-
дарственные проекты, реформы и инициативы. 
Одной из таких инициатив является националь-
ный проект «Образование». 

Национальный проект «Образование» яв-
ляется одним из проектов, оказывающих суще-
ственное воздействие на систему образования 
в России, в рамках которого реализуется его 
ключевой компонент «Современная школа» [4]. 
Федеральный проект «Современная школа» на-
правлен на развитие школьной системы, вне-
дрение новых методов и подходов к обучению, 
совершенствование учебных программ с целью 
обеспечения актуальности и соответствия совре-
менным образовательным и профессиональным 
требованиям; внедрение цифровых технологий 
в образовательный процесс, создание цифровых 
учебных ресурсов и повышение квалификации 
педагогов в области информационных техноло-
гий; профессиональное развитие педагогов, соз-
дание условий для их профессионального роста, 
а также повышение статуса педагогической про-
фессии; создание образовательных кластеров, 
объединяющих несколько школ, вузов и других 
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образовательных организаций, что будет спо-
собствовать обмену опытом и ресурсами между 
учреждениями; подготовку квалифицирован-
ных, адаптированных к современным вызовам 
выпускников и обеспечение доступности каче-
ственного образования.

В рамках федерального проекта «Совре-
менная школа» национального проекта «Об-
разование» при поддержке Министерства про-
свещения РФ в педагогических вузах страны 
открыты инновационные площадки – педагоги-
ческие технопарки «Кванториум» [6]. Цель про-
екта – обучение будущих и уже практикующих 
педагогов в функциональных образовательных 
пространствах для обеспечения системы обра-
зования высококвалифицированными кадрами. 

В Чувашском государственном педаго-
гическом университете имени И.Я. Яковлева  
27 сентября 2023 г. открыт и функционирует пе-
дагогический технопарк «Кванториум» имени 
Д.Д. Ивлева. В настоящее время технопарк рас-
полагает тремя квантумами (кластерами): «Био-
квантум», «Робоквантум» и «Медиацентр». В 
ближайшем будущем планируется расширение 
пространства новыми образовательными пло-
щадками. В рамках национального проекта «Об-
разование» в педуниверситете будут созданы 
два дополнительных кванта (кластера) – «Аэро-
квантум» и «Патриот».

Подробнее рассмотрим процесс обучения и 
формирования профессиональных компетенций 
на базе технопарка «Кванториум» у будущих 
учителей биологии, студентов старших курсов 
направления 44.03.05 по профилям «Биология 
и география», «Биология и химия», прошедших 
педагогическую практику, трудоустроенных и 
работающих в общеобразовательных учрежде-
ниях, в учреждениях дополнительного образо-
вания города и республики. 

Реализация основной цели биологического 
образования возможна только при полноценном 
формировании профессиональных компетенций 
будущих учителей биологии, определяющих их 
соответствие современным образовательным и 
профессиональным требованиям. Современный 
мир стремительно развивается, и перед образо-
ванием встает задача подготовить специалистов, 
способных эффективно работать в условиях по-
стоянных изменений. 

В контексте биологического образования 
это означает необходимость формирования у 
будущих учителей не только глубоких теорети-

ческих знаний, но и практических навыков, уме-
ния работать с современным оборудованием, 
применять инновационные методы обучения и 
находить нестандартные решения. Технопарки, 
являясь уникальными образовательными про-
странствами, предоставляют возможность реа-
лизовать этот потенциал. Они оснащены высо-
котехнологичным оборудованием, предлагают 
доступ к современным лабораториям, а также 
создают среду для взаимодействия с ведущими 
экспертами в области науки и технологий.

Анализ теоретических и методических ис-
следований по проблемам функционирования 
технопарков в педагогических вузах определил 
актуальность темы нашей работы, которая обус- 
ловлена тем, что очевидны преимущества тех-
нопарков для формирования профессиональной 
компетентности будущих учителей биологии, 
отражающиеся в следующих аспектах:

– практико-ориентированное обучение;
– инновационные методы обучения; 
– интеграция науки и образования;
– взаимодействие с исследовательскими 

лабораториями, научно-исследовательскими 
центрами;

– развитие коммуникативных навыков;
– формирование исследовательской куль-

туры.
Целью нашей работы явилось изучение 

особенностей использования образовательно-
го пространства технопарка для формирования 
профессиональной компетентности будущих 
учителей биологии, при этом подчеркивается 
его влияние на развитие практических навыков, 
освоение инновационных методов обучения, 
формирование исследовательской культуры и 
повышение мотивации к изучению биологии у 
будущих педагогов.

Анализ стандартов ФГОС ВО и учебных 
планов по направлению 44.03.05 по профилям 
«Биология и география», «Биология и химия» 
позволил определить круг биологических дис-
циплин, которые следует преподавать на базе 
кластера «Биоквантум» педагогического техно-
парка «Кванториум», используя его техническое 
оснащение. Это такие дисциплины предметно-
методического модуля, как «Методика обучения 
биологии», «Образовательные технологии в про-
цессе обучения биологии», «Решение профес- 
сиональных задач учителя биологии», «Физио-
логия человека и животных», «Общая эколо-
гия», «Введение в биотехнологию», «Углублен-
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ный курс биологии в школе» и др.
Разработка содержания дисциплин для об-

учения в технопарке базировалась как на общих 
принципах дидактики, так и на специфических 
требованиях к будущим специалистам. В каче-
стве специальных принципов нами предложе-
ны следующие: повышенная осознанность в 
процессе освоения исследовательской деятель-
ности; практико-ориентированное обучение; 
подготовка выпускников, ориентированная на 
будущую профессию; принцип инновационного 
подхода в организации деятельности студентов; 
принцип взаимодействия науки и образования.

Будущие учителя в рамках реализации об-
разовательной программы бакалавров на основе 
ресурсов технопарка участвовали в проектах по 
изучению экосистем, разработке экологических 
программ, созданию интерактивных моделей 
биологических процессов, а в последующем с 
результатами своих проектов выступали на на-
учных конференциях, обменивались опытом с 
другими студентами и учеными. Студентами вы-
пускных курсов на базе технопарка выполнены 
выпускные квалификационные работы в форме 
проекта по следующим темам: «Организация и 
проведение Малой биологической олимпиады 
для учащихся 7–8 классов общеобразователь-
ных школ Чувашской Республики», «Конфе-
ренция как форма обучения, обеспечивающая 
педагогическое взаимодействие преподавателя 
и студента», «Возможности использования ре-
сурсов Технопарка универсальных педагогиче-
ских компетенций педагогического универси-
тета в работе учителя биологии», «Разработка 
комплекса мини-проектов по биологии для раз-
вития творческого потенциала учащихся с осо-
быми образовательными потребностями». Все 
выпускные квалификационные работы имеют 
большое практическое значение. 

На занятиях использовались современное 
оборудование, микроскопы, проводился анализ 
биологических образцов почвы и воды, осу-
ществлялось моделирование биологических 

систем. Применялись цифровые технологии в 
обучении, использовались цифровые лаборато-
рии с программным обеспечением для создания 
интерактивных уроков, онлайн-платформы для 
проведения лабораторных работ, позволяющие 
проводить виртуальные эксперименты, изучать 
результаты в реальном времени и анализировать 
данные. 

Для оценки формирования профессиональ-
ных компетенций с использованием ресурсов 
технопарка нами были использованы психоди-
агностические методики, анкетирование, на-
блюдение за деятельностью студентов, уровнем 
успеваемости и заинтересованности студен-
тов, методика определения уровня сформиро-
ванности профессиональной компетентности  
Г.А. Ворониной, основанная на системно- 
деятельностном подходе и направленная на вы-
явление уровня сформированности ключевых 
компетенций, необходимых для успешной педа-
гогической деятельности. 

Результаты нашей работы позволяют сде-
лать следующие выводы: качество подготовки 
выпускников высших учебных заведений се-
годня напрямую зависит от уровня сформиро-
ванности профессиональной компетентности; 
интеграция науки и образования становится 
ключевым фактором повышения качества под-
готовки выпускников; реализация этого под-
хода возможна в образовательной среде техно- 
парков.

Использование образовательного простран-
ства технопарка для формирования профессио- 
нальной компетентности будущих учителей 
биологии является инновационным и эффектив-
ным подходом. Это позволяет не только повы-
сить уровень знаний и навыков, но и развить у 
будущих педагогов творческий потенциал, ис-
следовательскую культуру и стремление к по-
стоянному профессиональному развитию, что 
необходимо для создания качественного биоло-
гического образования в условиях стремительно 
меняющегося мира. 
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образовательные технологии; мультимедийные 
электронные учебники; онлайн-курсы.

Аннотация: Цель статьи: показать целе-
сообразность дистанционного образования на 
примере анализа опыта дистанционного обуче-
ния в Казанском национальном исследователь-
ском технологическом университете (книТу) 
(КХТИ). Методы исследования: изучение лите-
ратуры, анализ документации, их систематиза-
ция, классификация, обобщение и синтез тео-
ретических положений. Результаты: определена 
актуальность дистанционного образования на 
современном этапе жизни, изучен и проанализи-
рован опыт дистанционного обучения в КНИТУ 
(КХТИ), а также выявлены положительные и 
отрицательные стороны дистанционного обра-
зования. 

Специфика XXI в., а это время масштаб-
ных интеллектуальных и технологических из-
менений, такова, что постоянно встают вопросы 
совершенствования образовательных систем и 
учебных практик. Происходит это с позиций не 
только «личной заинтересованности учащихся, 
но и общественной значимости» [1, с. 107].

Первоначально удаленная форма обучения 
была организована в 1840 г. в Объединенном Ко-
ролевстве: Исаак Питман начал обучать студен-
тов стенографии через почтовые отправления. 
30 мая 1997 г. в России был издан приказ Ми-
нистерства образования о возможности обучать 
студентов дистанционно. Эта дата и считается 
началом введения, становления и онтогенеза 
дистанционного обучения в нашей стране. Та-
кого рода обучение быстротечно, «семимиль-

ными шагами» проникло в жизнь сегодняшних 
педагогов и учащихся, так как оно иницииру-
ет огромное количество самых разнообразных 
возможностей. То, что работодателям весьма 
нужны специалисты, которые получают образо-
вание не в рабочее время, а в свое свободное, – 
это факт. Обучение на расстоянии как раз и дает 
возможность это генерировать, то есть получить 
высшее образование, не прерываясь от рабочего 
процесса, защититься и получить ученую сте-
пень, а также способствует получению образо-
вания за границей нашей Родины [1, с. 108].

На сегодняшний день является очевидным, 
что дистанционное образование весьма акту-
ально, поскольку оно представляет собой свое- 
образный синтез общения, обмена информаци-
ей и, самое главное, – получение знаний. При-
обретенные в том или ином виде знания стре-
мительно теряют актуальность, что называется 
«отживают», они нуждаются не только в посто-
янном возобновлении, реконструировании, но и 
в модернизации. «Дистанционное обучение как 
раз и представляет собой систему массового не-
прерывного обучения и, независимо от времени 
и пространства, систему всеобщего информаци-
онного обмена, прежде всего, обмена учебной 
информацией с помощью современных инфор-
мационных технологий» [6, с. 176].

В нашей стране активно применяются тех-
нологии дистанционного обучения. Это тех-
нологии, заключающиеся в мультимедийном 
сотрудничестве педагогов с обучающимися, 
предоставляющие «поставку» учащимся ос-
новного объема изучаемого материала, а также 
дающие возможность самостоятельно приобре-
тать навыки в усвоении проходимого материала  
[3, с. 134]. Не остался в стороне и наш вуз – 
КНИТУ (КХТИ), в котором еще 1 февраля  
2016 г. было утверждено и введено в действие 
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Положение о задействовании удаленных об-
разовательных технологий, в соответствии с 
которым зафиксирован порядок применения 
данных технологий и регулируются отношения 
между участниками образовательного процесса  
[4, с. 1].

В результате использования электронных 
образовательных технологий в КНИТУ (КХТИ) 
претворяются в жизнь следующие образователь-
ные программы: 

– образовательные программы высше-
го образования – программы бакалавриата, 
программы специалитета, программы магист- 
ратуры;

– образовательные программы среднего 
профессионального образования; 

– альтернативные профессиональные про- 
граммы (профессиональная переподготовка, 
повышение квалификации) и иные дополни-
тельные образовательные услуги (ведение спе-
циальных курсов, преподавание отдельных 
дисциплин, оказание консультационных услуг  
и др.) [4, с. 8].

Целый ряд структурных подразделений 
КНИТУ (КХТИ) активно осуществляет дистан-
ционное образование: 

1) факультеты, предлагающие и обеспечи-
вающие учебные графики, а также осуществля-
ющие контроль деятельности кафедр на предмет 
использования дистанционных образователь-
ных технологий (доТ) в учебном процессе; 

2) кафедры, выполняющие подготовку по 
отдельным направлениям и специальностям, ор-
ганизующие обучение с применением ДОТ, уч-
реждающие и сопровождающие образователь-
ные информационные ресурсы; 

3) институты дополнительного образова-
ния, реализующие основные и дополнительные 
образовательные программы [4, с. 8–9].

В нашем вузе составляются и подготавлива-
ются, фиксируются и вводятся в образователь-
ный процесс онлайн-курсы, а подключиться к 
ним преподаватели и студенты могут на плат-
форме электронного и дистанционного обуче-
ния КНИТУ. Автор-разработчик предоставляет 
доступ к онлайн-курсу с помощью технических 
возможностей регистрации пользователей, кото-
рые заложены в системе LMSMOODLE. Следует 
особо отметить, что за контент онлайн-курса не-
сет ответственность автор/авторы, разработчик/
разработчики данного курса. При этом КНИТУ 
принадлежат все права на использование систе-

мы электронного обучения КНИТУ.
В нашем университете виды и формы рабо-

ты с использованием дистанционных техноло-
гий представлены весьма широко: 

– лекционные занятия, в т.ч. в режиме по-
токового видео (онлайн, офлайн);

– практикумы, в т.ч. компьютерный или 
виртуальный лабораторный практикум (онлайн, 
офлайн);

– семинарские занятия (онлайн);
– самостоятельная работа, включающая 

в себя работу с сетевыми или автономными 
мультимедийными электронными учебниками и 
практикумами, выполнение индивидуальных за-
даний, курсовых работ и проектов, дипломных 
работ (онлайн, офлайн);

– консультации, как индивидуальные, так 
и групповые (онлайн, офлайн);

– контроль знаний – тестирование (он-
лайн, офлайн) [4, с. 13–14].

Прием преподавателями работ, выполнен-
ных посредством программного обеспечения, 
проведение контрольных точек, руководство 
курсовыми и дипломными проектами, консуль-
тирование по изучаемым дисциплинам, прохож-
дение разных видов аттестаций осуществляются 
при помощи системы информационно-образова-
тельной среды (иос) КНИТУ MOODLE. Те-
кущий контроль проводится дистанционно при 
условии применения технологий, которые обес- 
печивают идентификацию личности, и осущест-
вляется он с использованием тестовых подси-
стем ИОС КНИТУ MOODLE.

Существуют и другие методики оценки дис-
танционного образования. Наиболее действен-
ной и продуктивной, на наш взгляд, является 
«многоуровневая» модель оценки знаний. На 
первом уровне оценка проводится при помо-
щи интервьюирования, на котором учащиеся 
отвечают на вопрос: «Понравилось ли Вам об-
учение?». На втором уровне проводится опрос 
или тестирование с целью выяснения, насколько 
усвоены знания. Третий уровень характеризу-
ется оценкой поведения обучающихся, причем 
на предполагаемом рабочем месте. Для оценки 
используется метод наблюдения, а также кон-
трольный лист поведения. И наконец, четвертый 
уровень – оценка результативности обучения, 
что делается при помощи замеров начальных и 
конечных показателей [2].

Поскольку лекции в условиях дистанцион-
ного обучения играют не меньшее значение, то 
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организации работы при реализации лекцион-
ных занятий в онлайн-формате уделяется очень 
большое внимание. Эту работу можно предста-
вить по пунктам. 

Пункт 1: введение автора онлайн-курса из 
профессорско-преподавательского состава го-
ловного вуза в структурное подразделение (фи-
лиал) КНИТУ.

Пункт 2: проведение установочной лекции.
Пункт 3: мониторинг лекционного материа-

ла на основе вопросов плюс самопроверка.
Пункт 4: передача администрации вуза атте-

стационных листов в формате «Контроль успе-
ваемости по онлайн-курсу».

Пункт 5: систематические отклики препо-
давателя на задаваемые студентами вопросы на 
форуме (не реже 1 раза в неделю).

Пункт 6: ежемесячная инспекция препода-
вателей на предмет активности при организации 
образовательного процесса с заменой аудитор-
ной нагрузки электронными образовательными 
ресурсами.

Пункт 7: сведения о результатах инспекции 
сообщаются руководителю структурного под-
разделения.

В процессе обучения используются новей-
шие информационные и телекоммуникацион-
ные технологии, которые позволяют обучаться 
на расстоянии. К тому же все наши институты 
придерживаются смешанной учебной системы, 
то есть проводятся онлайн-занятия (семинары) 
по определенным дням недели. И есть видеолек-
ции, посмотреть которые всегда можно в записи. 
В этих видеолекциях преподаватель подробно 
излагает учебный материал по данной теме, а 
основные аспекты темы могут быть продемон-
стрированы на слайдах презентации [5, с. 161].

Отметим, что в нашем вузе достаточно со-
временная и «развитая инфраструктура, кото-
рая обеспечивает функционирование электрон-
ной информационно-обучающей системы. 
Она успешно справляется со своей задачей:  
обеспечивает непрерывный доступ обучающих-
ся, преподавателей, учебно-вспомогательного 
и административно управленческого персона-
ла» в информационно-образовательную среду  
[3, с. 9].

Таким образом, дистанционное обучение 
в КНИТУ (КХТИ) предоставляет возможность 
непрерывно повышать уровень своего образо-
вания с учетом индивидуальных особенностей 
каждого студента. Мы делаем все возможное, 

чтобы процесс обучения был увлекательным, 
полезным и интересным.

Однако, как и у каждой системы, у данной 
образовательной технологии есть свои кон-
структивные и деструктивные стороны. В ре-
зультате анализа опыта дистанционного обуче-
ния в КНИТУ (КХТИ) нами выявлены плюсы 
дистанционного обучения:

– доступность – перспектива получить об-
разование независимо от географического поло-
жения и временного пространства образователь-
ного учреждения и обучающегося (что важно 
для отдаленных сел и городов);

– индивидуализация – самим обучающим-
ся в зависимости от его личных потребностей и 
жизненных обстоятельств устанавливаются ско-
рость и темп обучения, при этом обучение ве-
дется по индивидуальным учебным планам;

– технологичность – в образовательном 
процессе используются современные информа-
ционные и телекоммуникационные технологии;

– взаимодействие – между студентом и 
преподавателем существует обратная связь, яв-
ляющаяся продуктивным процессом;

– социальное равенство – право обучения 
и возможность получения образования незави-
симо от пола, национальности, места прожива-
ния, состояния здоровья, элитарности, матери-
альной обеспеченности обучаемого; 

– компенсация – восполнение дефицита 
преподавательского состава, т.е. такая форма об-
учения, как дистанционная, дает возможность 
обучаться в самых разных российских и зару-
бежных вузах и получать знания от различных 
специалистов;

– самостоятельность – совершенствуются 
умения автономного поиска нужной информа-
ции, а также правило работать и принимать ре-
шения индивидуально;

– коммуникативность – такие психологи-
ческие барьеры, как стеснительность и страх 
публичных выступлений, связанные с коммуни-
кативными качествами человека, преодолевают-
ся быстрее и легче;

– созидательность – у каждого обучающе-
гося есть возможность для проявления творче-
ского начала;

– маневренность – дистанционное обуче-
ние мобильно, следовательно, студент способен 
быстро «передвигаться»и получать доступ к ак-
туальным для него материалам;

– педагоги «нового времени» – посколь-
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ку требования к методам и формам обучения 
изменяются, то значит, меняются и требования 
к уровню подготовки современных препода- 
вателей.

Но нами были выявлены и отрицательные 
стороны, проявившиеся при дистанционном об-
учении в КНИТУ (КХТИ):

– нарушение доступа к источникам ин-
формации из-за отсутствия у некоторых обуча-
ющихся современной техники и хорошей тех-
нической оснащенности (нет либо компьютера/
ноутбука, либо выхода в Интернет);

– дефицит персонального контакта препо-
давателя с учащимся, в результате чего затруд-
няются индивидуальный подход к обучающему-
ся и сам воспитательный процесс;

– требование высокой сознательности, 
жесткой самодисциплины и самоорганизации со 
стороны учащихся, готовности к самостоятель-
ной работе;

– пробелы и недочеты в осуществле-
нии наблюдения и надзора за обучающимися  
[6, с. 177];

– малая возможность изложения ответов в 
устной форме, поскольку основой дистанцион-
ного обучения все же является письменная фор-
ма ответов;

– недостаточное количество практиче-
ских/лабораторных занятий;

– необходимость вузам и онлайн-школам 
подбирать и использовать самые разные образо-
вательные технологии с целью предоставления 
обучающимся возможности не только обучать-
ся, но и определять свой потенциал и развитие 
личностного роста;

– невостребованность традиционных на-
выков преподавателей при дистанционном обу-
чении;

– недостаточная готовность преподавате-
лей к работе в новых условиях в психологиче-
ском и профессиональном плане.

Рассмотрев, таким образом, опыт дистан-
ционного обучения в КНИТУ (КХТИ), а также 
плюсы и минусы такой формы образования, 
можно утверждать, что оно более всего обосно-
ванно и эффективно при повышении квалифи-
кации, получении дополнительного образования 
или второго высшего образования, поскольку у 
человека уже есть опыт очной формы обучения, 
либо он уже имеет специальность.

В пользу актуальности дистанционного 
обучения свидетельствует тот факт, что такой 
формат образования наибольшим спросом поль-
зуется в российских регионах, именно там от-
мечается недостаток образовательных учрежде-
ний, которые бы соответствовали современным 
требованиям системы образования [6, с. 179].

Несмотря на имеющиеся недостатки и про-
блемы, в Российской Федерации на сегодняшний 
день открыто огромное число интернет-школ в 
средних и старших классах общеобразователь-
ных школ, очень продуктивно внедряются и при-
меняются различные формы и методы дистан-
ционного обучения в высшей школе. Поэтому 
можно утверждать, что, обладая рядом преиму-
ществ, дистанционное обучение в нашей стра-
не будет развиваться и предоставит населению 
России доступ к качественному образованию, а 
также позволит занять подобающее место на ми-
ровом рынке образовательных услуг.
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Аннотация: Цель – определить роль волон-
терской деятельности в профессиональном ста-
новлении будущих инженеров. Задача – выявить 
личностные и профессиональные достижения 
студентов, связанные с участием в волонтер-
ской деятельности. Методы исследования вклю-
чают в себя анализ публикаций для выявления 
педагогического потенциала волонтерской дея-
тельности, а также сбор и анализ данных, реа-
лизованные с помощью экспериментального ис-
следования деятельности волонтеров (будущих 
инженеров) и полуформализованных интервью 
на базе Кумертауского филиала Оренбургского 
государственного университета (огу). Гипоте-
за: участие студенческой молодежи в доброволь-
честве способствует формированию личностных 
и профессиональных качеств, накоплению че-
ловеческого капитала и значительно повышает 
шансы успешного трудоустройства студентов в 
будущем. По результатам анализа данных выде-
лены основные виды достижений (паттерны), а 
именно: профессиональный, коммуникативный, 
мотивационный и творческий. Определена роль 
волонтерской деятельности в развитии профес-
сиональных качеств студентов технических спе-
циальностей, таких как коммуникабельность, 
ассертивность, эмпатия, компромиссность и др. 

Введение. В условиях глубоких перемен, 
вызванных стремительным прогрессом инфор-
мационных технологий, роль независимой ак-
тивной личности в процессе социальной само-

регуляции приобретает все большее значение  
(А. Моль, М. Маклюэн, Э. Тоффлер и др.). В 
рамках постиндустриальной эпохи наблю-
дается трансформация методов воссоздания 
социальной действительности: изменениям 
подвергаются условия, цели и задачи соци- 
ально-воспитательной деятельности и как фор-
мы просветительства, направленной на повы-
шение профессиональной эффективности, и как 
процесса формирования социальной активности 
и успешности личности будущего специалиста, 
ориентирующегося на продуктивное использо-
вание своего жизненного потенциала в много-
образии предложений современной реальности. 

Огромный потенциал в формировании про-
фессиональных и личностных качеств, таких 
как ответственность, активность, коммуника-
бельность, толерантность, активизация творче-
ских составляющих и др., имеет волонтерская 
деятельность.

В последние годы в России наблюдается 
значительное увеличение числа волонтеров. 
Активно развиваются различные формы волон-
терской деятельности, такие как социальное, со-
бытийное и экологическое волонтерство. В до-
полнение к уже существующим направлениям 
появляются новые, такие как инженерное волон-
терство [13], научная деятельность [12], модель 
«обучение через служение» [14], а также кибер-
добровольчество [4].

В образовательной среде активно обсужда-
ются вопросы вовлечения обучающихся в во-
лонтерскую работу, что подчеркивает ее важ-
ность для практической деятельности и влияние 
на профессиональное развитие, в том числе сту-
дентов технических специальностей. 

Актуальность. В современном мире 
роль инженера как руководителя технических 
процессов в производстве становится все более 
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значимой. Его профессиональная деятельность 
неизменно связана с сотрудничеством с другими 
людьми – как с членами своей команды, так и 
с вышестоящими лицами, а также с различны-
ми участниками производственного процесса. 
В связи с этим актуальность вопроса о разви-
тии навыков эффективного профессионального 
общения в процессе подготовки будущих инже-
неров становится очевидной. Способность вза-
имодействовать с коллегами, руководителями 
и партнерами по проекту является ключевым 
аспектом, который определяет успешность рабо-
ты инженера. Поэтому необходимость теорети-
ческого осмысления и практического обучения 
в этой области – важный шаг для формирования 
компетентных специалистов, способных успеш-
но адаптироваться к требованиям современной 
промышленности.

Так как динамика изменений в образовании 
направлена на его обновление и согласование 
накопленного опыта с новыми социальными 
требованиями, становится очевидной необхо-
димость переоценки научных подходов в сфе-
ре профессионального воспитания, включая 
аспекты студенческого волонтерства, которое 
сегодня является частью профессионального 
становления личности и активно используется 
в вузовской подготовке обучающихся. Вместе 
с тем существует проблема системной и регу-
лярной включенности студентов в доброволь-
ческую деятельность. Исходя из этого, цель  
статьи – определить роль волонтерской деятель-
ности в профессиональном становлении буду-
щих инженеров. Для этого рассмотрим результа-
ты участия в добровольчестве студентов, а также 
практику реализации волонтерской деятельно-
сти на примере Федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения выс-
шего образования Кумертауский филиал Орен-
бургского государственного университета.

Согласно Федеральному закону «О благо-
творительной деятельности и добровольчестве 
(волонтерстве)», волонтерская деятельность 
приравнивается к понятию «добровольческая 
деятельность». Основной особенностью такой 
деятельности является ее добровольный и без-
возмездный характер, что подразумевает выпол-
нение работ или предоставление услуг без полу-
чения денежного вознаграждения [1].

Современные вопросы добровольческой 
деятельности рассматриваются в трудах рос-
сийских ученых Е.С. Азарова [2], Е.В. Акимо-

ва [3], Н.И. Горловой [5], Л.И. Кобышевой [7], 
О.Н. Яницкого [11] и др. и в работах зарубежных 
авторов, таких как S.M. Workeretal, B.J. Lough &  
R. Tiessen, и других исследователей.

Многие авторы считают одним из призна-
ков волонтерской деятельности отсутствие воз-
награждения и полную добровольность. Таким 
образом, мотивацию к волонтерской деятель-
ности формируют «внутренние потребности, 
жизненные ориентиры и система ценностей  
человека» [6].

В настоящее время волонтерская деятель-
ность студентов исследуется как способ улучше-
ния учебного процесса в различных странах, как 
условие формирования социальной ответствен-
ности личности, а также как способ повышения 
социальной активности. Кроме того, это рассма-
тривается как этап профессиональной самореа-
лизации и как фактор, способствующий иннова-
ционной и научной активности студентов.

По мнению Л.И. Кобышевой, волонтерская 
деятельность в вузе является важной для обще-
ственности деятельностью студентов, которая 
способствует развитию не только моральных 
ценностей, но и важных профессиональных ка-
честв у обучающихся. 

Как отмечают М.А. Мазниченко и Г.С. Па-
пазян, участие в волонтерских инициативах не 
только помогает молодым людям развивать ак-
тивную гражданскую позицию и высокие идеа-
лы гуманизма, но также способствует их профес- 
сиональной ориентации и укрепляет стремле-
ние к изучению предметов образовательной 
программы. Волонтерство открывает новые го-
ризонты, позволяя молодежи лучше понять свои 
цели и интересы, а также развивать навыки, ко-
торые могут быть полезны в будущем. В резуль-
тате такая деятельность создает эффективную 
платформу для личностного роста и осознания 
своей роли в обществе. Активное вовлечение 
в помощь другим укрепляет мотивацию к обу-
чению и саморазвитию, предлагая актуальный 
опыт и взаимодействие с различными культу-
рами и группами. Таким образом, волонтерская 
работа становится не только важным элементом 
социальной ответственности, но и ключевым 
аспектом формирования профессионально-
го пути молодого человека, вдохновляя его на 
стремление к знаниям и улучшение общества.

Таким образом, анализ современных иссле-
дований указывает на то, что волонтерская дея-
тельность обеспечивает профессиональный рост 
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студенческой молодежи как органичное форми-
рование универсальных и профессиональных 
компетенций, приобретение опыта социально  
ориентированной деятельности, приобретение 
необходимых знакомств, а также способствует 
увеличению конкурентоспособности.

Основные результаты. Для того чтобы вы-
явить результаты волонтерской деятельности в 
среде вуза, мы провели экспериментальное ис-
следование со студентами среднего профессио- 
нального образования ФГБОУ ВО Кумертау-
ский филиал Оренбургского государственного 
университета.

В 2024 г. были проведены полуформализо-
ванные интервью с 11 студентами, имеющими 
опыт волонтерской деятельности и достижения 
(73 % респондентов – мужчины, 27 % – жен-
щины). Гайд интервью включал такие блоки 
вопросов, как информация о студенте (мотивы 
участия в добровольчестве, изменения в жизни 
и общении в связи с участием в волонтерстве), 
характеристики волонтерской работы (регуляр-
ность, продолжительность, результаты и др.), 
барьеры для развития волонтерской активности.

Респондентам предлагалось указать изме-
нения в профессиональной и личностной сфере 
путем ответов на вопросы в ходе полуформали-
зованного интервью. Для того чтобы оценить 
значимость волонтерской деятельности в жиз-

ни студентов и выявить позитивные изменения 
(достижения) в жизни обучающихся, мы про-
вели результативный анализ методом выделе-
ния главных компонентов (паттернов) (табл. 1). 
Полученная в итоге комбинация достижений по-
зволила организовать более 80 % разнородных 
данных изучаемого признака.

Анализ ответов респондентов позволил вы-
делить основные паттерны достижений среди 
участников добровольческого движения. Первое 
и самое весомое достижение (более 90 %) –  
профессиональный паттерн, проявляющийся в 
получении различного рода поощрений, влияю-
щих на профессиональные достижения, откры-
вающий новые горизонты для карьерного роста. 
Второе достижение (81 %) можно обозначить 
как коммуникативный паттерн. Он включает в 
себя приобретенный навык эффективного обще-
ния, которое удовлетворяет потребности собе-
седников. У большинства студентов отмечено 
повышение качества общения с одногруппника-
ми, преподавателями и малознакомыми людьми. 
Третье достижение (около 63 %) отражает мо-
тивационный паттерн: желание совершенство-
ваться, приобретать новые навыки и знания без 
наличия внешнего поощрения. Четвертое до-
стижение (около 54 %) подчеркивает развитие 
творческого паттерна, он включает в себя ак-
тивизацию творческих способностей студентов, 

Таблица 1. Результативный анализ достижений волонтерской деятельности 

Достижение/приобретение/результат Паттерны
Я приобретаю новые знания и навыки, расширяю свой кругозор 1
Я имею большое количество благодарностей, дипломов 5
Меня пригласили на работу после обучения, потому что заметили мою активность 2
Я получаю поощрения в виде стипендии 2
Мой круг общения расширился 3
Я не теряюсь, когда не знаю четкого ответа на вопрос 2
Я не испытываю волнения при общении с новыми людьми 2
Мне приятно видеть, что после общения благополучатель счастлив 2
Я получаю уважение от окружающих, и меня это подталкивает к новому участию 2
Я могу хоть немного, но изменить мир к лучшему 4
С каждым новым проведенным мероприятием мне хочется становиться лучше и лучше 1
Я стал участвовать в спектаклях, чего я никогда раньше не делал, и мне это нравится 3
Я заметил, что первая роль, которая была без слов, просто действие, полностью меня устра-
ивала. Теперь мне хочется большего, я хочу получать более значимые роли 1

После мероприятия у меня как будто отрастают крылья, в голове появляются новые идеи 
для благополучателей 2
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желание пробовать себя в новых творческих за-
даниях, брать ответственность за организацию 
проектов.

Полученные достижения (результаты) были 
распределены по смысловому наполнению в 
четырех новых переменных – паттернах волон-
терской деятельности, которые представляют 
собой процентное значение по переменным, 
объединившимся в ходе результативного анали-
за. На рис. 1 представлена иерархия достижений 
(результативная структура) волонтеров по коли-
честву зафиксированных положительных изме- 
нений. 

Таким образом, мы выяснили, что опыт 
участия в добровольчестве в университете по-
зитивно влияет на развитие профессионального 
самосовершенствования, навыков коммуника-
бельности, творческих способностей и активно-
сти студентов.

Опыт вовлечения обучающихся в добро-
вольчество в ФГБОУ ВО Кумертауский филиал 
Оренбургского государственного университета 
начался в 2020 г. Работа клуба «PROДобро» осу-
ществляется в форме проектной деятельности, 
разнообразных тематических акций, празднич-
ных благотворительных ярмарок и концертов, 
мастер-классов, интерактивных перемен и дру-
гого. Для реализации проектов различной тема-
тики создаются мини-группы по 3–4 человека. 
Группы объединяются в большой отряд под на-
званием волонтерский центр «PROДобро». С 
момента создания волонтерский отряд реализу-

ет социальный проект для Реабилитационного 
центра для детей и подростков с ограниченными 
возможностями здоровья г. Кумертау и Государ-
ственного бюджетного учреждения Республики 
Башкортостан для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей Центр содей-
ствия семейному воспитанию «Детство» под 
названием «Праздник для каждого». Данный 
проект предусматривает взаимодействие обуча-
ющихся Кумертауского филиала ОГУ с детьми-
сиротами, инвалидами, детьми с ограниченны-
ми возможностями здоровья по разработанному 
плану в форме организации праздников и инс-
ценированных представлений, мастер-классов и 
познавательного общения. 

В связи с тем, что все больше подростков 
стремится к здоровому образу жизни, волон-
терской группой был разработан проект «Всем 
волейбол!». В рамках проекта был создан теле-
грам-канал для обучающихся и преподавателей, 
в котором выкладываются расписание матчей, 
видеозаписи игр, интересные факты про спорт- 
сменов, рекомендации и призывы к занятию 
спортом и здоровому образу жизни. В рамках 
реализации проекта волонтерами ведется про-
филактическая работа среди студентов филиа-
ла, требующих особого внимания, добровольцы 
приглашают ребят в секцию, становятся настав-
никами в сфере спортивных достижений. 

Студенты 3–4 курсов, получив профессио- 
нальные навыки, хотят не только быть полез-
ными с социальной точки зрения, но и приме-

Рис. 1. Результативная структура волонтерской деятельности 

Творческий Мотивационный Коммуникативный Профессиональный

Паттерны
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нять свои знания и умения. Так был разработан 
проектно-событийный трек, который относится 
к достаточно новому направлению волонтер-
ства – инженерному, «Технологии – детям». В 
рамках данного трека студенты определенных 
специальностей проводят мастер-классы среди 
школьников города, детей Реабилитационного 
центра для детей и подростков с ограниченными 
возможностями здоровья г. Кумертау, где демон-
стрируют свои профессиональные навыки. Со-
вместно с благополучателями студенты практи-
куются в отработке навыков закручивания гаек 
на двигателе автомобиля, собирают простые 
электрические схемы, строят макеты сооруже-
ний из подручных материалов, тем самым фор-
мируя пространственное мышление ребят.

Рассмотренные выше характеристики рес- 
пондентов и реализованные волонтерские прак-
тики в той или иной степени свидетельствуют об 
их профессиональном становлении, сформиро-
ванных личностных качествах, помогающих до-

биться определенной успешности.
Заключение. Профессиональная саморе-

ализация представляет собой одну из важней-
ших ценностей в жизни человека. В условиях 
быстрого изменения социально-экономической 
и политической среды особенно актуально при-
нимать решения, которые не следуют предсказу-
емым маршрутам, особенно во время одного из 
ключевых этапов карьеры – обучения в вузе.  

Занятие волонтерством в процессе учебы 
в вузе способствует развитию как личностных 
навыков, таких как коммуникабельность, ас-
сертивность, эмпатия, компромиссность, от-
ветственность и др., так и профессиональных 
навыков. Это значительно увеличивает возмож-
ности студентов для успешного трудоустройства 
в будущем вне зависимости от выбранной ими 
специальности. Кроме того, если волонтерская 
деятельность напрямую связана с будущей про-
фессией, процент успешного трудоустройства в 
своей области возрастает еще больше. 
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РоЛЬ кРеоЛиЗаЦии В книге а. оЛейникоВа 
«еВгений онегин. гРаФический ПуТеВодиТеЛЬ»

ключевые слова: графический роман; «Ев-
гений Онегин»; креолизованный текст; функции 
креолизации; предтекст; вторичный текст. 

Аннотация: В статье представлены резуль-
таты анализа функций креолизации в произ-
ведении А. Олейникова «Евгений Онегин. Гра-
фический путеводитель». Выявлены и описаны 
аттрактивная, информативная, экспрессивная 
и символическая функции осложненного тек-
ста. Актуальность исследования обусловлена 
необходимостью интерпретации произведений 
новых жанров, совмещающих вербальные и 
невербальные (основанные на предтексте) ком-
поненты. Основными задачами исследования 
явились выявление способов креолизации в со-
временном графическом романе и описание их 
функций. Методы исследования: интерпрета-
ция, структурно-семиотический метод, анализ, 
обобщение. В результате исследования авторы 
приходят к выводу, что перевод классического 
текста в новый текст с использованием линей-
ных и нелинейных компонентов может сделать 
его адаптированным для современного читате-
ля, при этом не происходит упрощения и при-
митивизации предтекста. 

Креолизация в настоящий период являет-
ся одной из ярких черт художественной лите-
ратуры. Термин «креолизованный текст» стал 
активно использоваться в конце XX в. Креоли-
зованные тексты – это тексты, фактура которых 
состоит из двух и более негомогенных частей: 
вербальной языковой (речевой) и невербальной 
(принадлежащей к другим знаковым системам, 
нежели естественный язык) [2].

Совмещение вербального и невербального 
планов особенно ярко проявляется в детской 
литературе (произведения В.Г. Сутеева, Н. Рад-

лова, Д. Хармса, детские журналы «Мурзилка», 
«Веселые картинки»), и большая часть таких 
произведения ориентирована, прежде всего, на 
самых юных читателей, поскольку невербаль-
ные элементы «в книжках для самых маленьких 
открывают детям новые смыслы отдельных слов 
и произведения в целом» [4, с. 226]. Однако в 
настоящее время нелинейные, семиотически ос-
ложненные тексты характерны и для взрослой 
аудитории. В настоящее время креолизация в 
художественном пространстве становится жан-
рообразующим элементом, поэтому достаточно 
популярны такие жанры, как комиксы, виммель-
бухи (развивающая книжка-комикс), графиче-
ские путеводители (произведения, сочетающие 
иллюстрации с инфографиками), графические 
романы, графические новеллы, скрайбинги. 
Своеобразие подобного рода произведений уже 
становилось объектом исследования литерату-
роведов и лингвистов, однако представляется, 
что отличительные особенности этих жанров 
еще до конца не осмыслены и не представлены в 
научной литературе.

Предметом исследования настоящей статьи 
являются функции невербальных компонентов в 
графическом путеводителе по роману А.С. Пуш-
кина «Евгений Онегин» Алексея Олейникова. 
Книга представляет собой соединение фрагмен-
тов оригинального текста романа А.С. Пушкина 
с комментариями, которые репрезентируются 
в рисунках, текстах, схемах. Предваряет роман 
вступление, роль которого – настроить читате-
ля на «игровое» восприятие вторичного текста. 
Кроме того, можно отметить своеобразную 
этикетную функцию этого композиционного 
элемента, поскольку авторы презентовали себя 
в виде комических портретов и пояснили свою 
роль в создании этого креолизованного про-
изведения. Автопортреты А. Олейникова и  
Н. Яскиной изображены в одном ряду с портре-
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том А.С. Пушкина, но по размерам они значи-
тельно меньше, что определяет неоспоримую 
авторитетность и значимость поэта. Помимо ав-
тора оригинального романа в стихах и авторов 
вторичного текста, вводится персонаж Агапит, 
который выполняет функции повествователя 
(можно провести параллель с Белкиным из про-
изведения А.С. Пушкина). Стоит отметить, что 
Агапит – это заяц, «предок» которого, по леген-
де, спас Пушкину жизнь. А. Олейников сообща-
ет, что записывал книгу со слов Агапия, поэто-
му что-то упустил, как бы оправдываясь перед 
читателем, что произведение дано не в полном 
формате. Таким образом, креолизация текста за-
дается уже во вступлении, проявляясь далее в 
разных формах. Семиотическая осложненность 
в книге реализуется в иллюстрациях, шрифте, 
схемах, цветовой гамме, которые выполняют 
разные функции: аттрактивную, информатив-
ную, экспрессивную, символическую. 

Аттрактивная функция проявляется, прежде 
всего, в организации визуального восприятия 
текста: вербальные элементы прочитываются в 
единстве с нелинейными элементами, что созда-
ет эффект своеобразной игры с читателем. 

Иллюстрации Н. Яскиной в графическом 
романе выполняют экспрессивную функцию, 
задавая юмористический тон всему повествова-
нию. Рисунки выполнены в двух цветах – чер-
ном и белом. Играют роль только линия, штрих, 
тон, которые передают настрой произведения. 

Стоит отметить, что художница воспроиз-
водит стиль рисунков самого А.С. Пушкина, 
который нередко в своих черновиках на полях 
изображал героев. Зарисовки поэта являются от-
ражением двойственного по своей природе твор-
ческого процесса работы поэта-художника. Им 
присущ неизменный пушкинский стиль – бы-
стрый карандаш: «Пушкинский рисунок – дитя 
пауз и раздумий поэтического труда» [5, с. 14]. 
Сюжеты рисунков поэта разнообразны. Мгно-
венные наброски – деревья, кустики, женские 
ножки, лодочки, птицы, лошади – рождаются в 
ту минуту, когда в голове поэта теснятся образы, 
а мозг еще слишком возбужден, чтобы слагать 
стихи. В некоторых местах в графическом рома-
не прослеживаются зарисовки именно на полях, 
на «окраинах» страниц. Персонажи эмоциональ-
ны, подвижны. Несмотря на явную схожесть 
стиля рисунков, разница все же прослеживает-
ся: в графическом романе портреты имеют ка-
рикатурный (комиксный) характер, выполнены 

в стиле наивного рисунка, где прослеживаются 
утрированная перспектива и непропорциональ-
ный масштаб. С точки зрения рецепции такой 
тип рисунка позволяет устранить барьеры в вос-
приятии классического текста. 

Креолизация в графическом романе выпол-
няет информативную функцию. Так, в начале 
книги авторы в виде инфографики представля-
ют хронологию романа, в которой отражены не 
только события с указанием конкретных дат, но 
и годы рождения главных героев. Тем самым 
авторы визуализируют литературоведческие 
исследования временной организации романа. 
Кроме того, нелинейный текст погружает ре-
ципиента в социокультурное пространство пер-
вой половины ХIХ в.: дается представление о 
дворянском сословии, специфике воспитания 
девушек, особенностях одежды и пр. Культуро-
логические визуальные комментарии позволяют 
лучше представить героев, их образ жизни, так 
непохожий на современный. 

Креолизация выполняет символическую 
функцию. Так, например, схема, которая имеет 
название «Один день Онегина», передает еже-
дневную временную последовательность со-
бытий главного героя через обозначение услов-
ных локаций («Дом», «Постель», «Прогулка», 
«Ресторан», «Театр», «Кабинет», «Бал» и пр.). 
В центре схемы изображены часы как символ 
течения однообразной, скучной жизни героя. 
Это однообразие усиливается круговым раз-
мещением событий дня. Интересна сопостави-
тельная схема «Онегин VS Ленский», в которой 
отражены, казалось бы, очевидные, вербально 
обозначенные в романе А.С. Пушкина характе-
ристики героев: «модник», «знает французский 
язык», «привык к роскоши», «мечтатель», «вос-
торженный и пылкий» и т.д. Однако латинское 
сокращение слова «versus» – VS – указывает на 
противопоставление Ленского и Онегина. Воз-
раст героев схематично представлен двумя век-
торами, при этом вектор Онегина выше, чем 
вектор Ленского, и это символизирует не только 
возраст, но и жизненный опыт. 

Таким образом, переложение романа «Ев-
гений Онегин» А.С. Пушкина с использова-
нием креолизации позволяет создать новый 
текст, который визуализирует социокультурные 
реалии начала XIX в., вербализует сюжетную 
канву и события из жизни героев. Все это при-
ближает классический текст к современному  
читателю. 
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аРХеТиП сТаРика В ПРоЗе В.М. ШукШина

ключевые слова: архетип; В.М. Шукшин; 
рассказы; интерпретация; образ старика.

Аннотация: Целью статьи является описа-
ние в произведениях В.М. Шукшина архетипи-
ческих пар с образом-архетипом Мудрого Старца 
и выявление смысловых доминант воплощения 
архетипических характеристик образа. Методы, 
используемые в рамках исследования: анализ, 
синтез, метод интерпретации, структурно-семи-
отический метод. В результате исследования в 
рассказах писателя были выявлены такие часто 
встречающиеся архетипические пары, как ста-
рик – старуха, старик – девушка, старик – парень 
и старик – мальчик. Автор приходит к выводу, 
что архетип старика выражает авторское, на- 
циональное, народное мироощущение, вопло-
щая в себе мудрость, жизненный опыт, настав-
ничество. Часто встречающееся отсутствие име-
ни героя означает универсальность, типичность 
показываемых характеров. 

Исследователи В.М. Шукшина рассматри-
вают творчество писателя в контексте «деревен-
ской прозы». Внимание к старческой мудрости 
простых людей является, по мнению литерату-
роведов, характерной чертой произведений о 
деревенских жителях. Е. Черносвистов и В. Ко-
робов указывают на соотнесенность образа ста-
рика в рассказах В. Шукшина с архетипом 
Мудрого Старца. К.Г. Юнг обозначил ряд при-
знаков, определяющий смысловой центр этого 
архетипа: учитель, наставник, просветленный, 
психопомп (проводник душ), вносящего смысл 
в хаотичную жизнь и олицетворяющего озаре-
ние, способность находить выход из безысход-
ных ситуаций [3].

Литературоведы отмечают такие черты об-
раза старика у В.М. Шукшина, как близость к 
образу прототопа Аввакума, героям сказок и 

мифов; соотнесенность с образом реки; стрем-
ление спасти заблудших людей.

В ряде рассказов писателя центральным яв-
ляется образ супружеской пары – старик и ста-
руха. Образы пожилых людей неразрывно свя-
заны у Шукшина с образом смерти. В рассказе 
«Как помирал старик» описываются последние 
дни жизни старика Степана. Перед смертью он 
просит у старухи прощения за все обиды, кото-
рые причинил ей в этой жизни, затем обращает 
внимание на хлеб, и в этом проявляется его за-
бота о жене, которую он скоро покинет. Раз хлеб 
«рясный», то голодной его дорогая Агнюша не 
останется. Старик дает наставления жене, она 
находится в трудной жизненной ситуации, так 
как теряет опору в жизни. В.Ф. Горн отмечает: 
«Тяжкий крестьянский век научил его надеять-
ся на божеские милости <…> как жил просто, 
так и мужественно умирал и в смерти сумел со-
хранить человеческое достоинство. В смерти 
старика все строго, просто, безыскусственно»  
[1, с. 81].

Старик Степан – мудрый старец, который 
проявляет смирение, нравственную силу самому 
принять мысль о смерти, лечь и умереть. 

Герой рассказа «Одни» дед Антип Калач-
ников, уважающий в людях душевную доброту 
и жизнерадостность, оглядываясь на прожитую 
жизнь, рассуждает о том, для чего ему «жизнь 
была дадена». Антип прожил сорок лет с же-
ной Марфой, которая всю их совместную жизнь 
воевала с его привязанностью – балалайкой. 
В сердце Антипа никогда не угасала любовь к 
музыке, она была необходима его душе: «Это 
была страсть Антипа, это была его бессловес-
ная любовь, глубокая любовь всей жизни – ба-
лалайка… то ли она ему рассказывает что-то 
очень дорогое, давно забытое им, то ли он пере-
дает ей свои неторопливые стариковские думы»  
[2, с. 26]. Важно отметить, что балалайка – один 
из инструментов, ставших наряду с гармонью  
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символом русского народа. 
На страницах рассказа мы встречаем два 

отношения к пониманию смысла жизни: у Мар- 
фы – «для детей», у Антипа – «…не только для 
детей надо жить. Надо и самим для себя немнож-
ко… Мы могли бы с тобой, знаешь, как прожить! 
Душа в душу. Но тебя замучили окаянные день-
ги» [2, с. 27]. В отношении к жене старик прояв-
лял мудрость, старался сглаживать конфликты, 
но при этом остался верен своей привязанно-
сти – балалайке. Поступок жены, бросившей в 
огонь заветный инструмент, разбередил самое 
сокровенное в душе Антипа, сделал его на миг 
беспомощным и беззащитным, а затем вызыва-
юще яростным. Изрубив топором все, что имеет 
отношение к материальному доходу: заготовки, 
все сбруи, седла и уздечки, он успокоился и за-
тем на целую неделю впал в мрачный запой.

Только в старости смягчилась жена, согла-
силась послушать музыку, развеять тоску на 
душе по детям, покинувшим родительский дом. 
Игра Антипа воспринимается как освобождение 
от суетного мира. Музыка все откинула на вто-
рой план: одиночество, работу, деньги – все то, 
что вносило в семейную жизнь супругов раздор, 
привнесла «праздник души». Музыка выступает 
символом творения, космического порядка, гар-
монии; как связующее звено между материаль-
ным и духовным началом, между человеческим 
и божественным. Веселые звуки балалайки и 
песни старика отодвинули житейские заботы и  
тем самым сблизили сердца двух старых одино-
ких людей.

В рассказах В.М. Шукшина «Охота жить», 
«В профиль и анфас», «Степка» в центре пове-
ствования находятся образы старика и парня. 
К.Г. Юнг пишет, что старец появляется в тот 
момент, когда герой находится в отчаянном по-
ложении, из которого его может спасти глубокое 
размышление. Это положение в рассказе выпол-
няется частично. Старик действительно появля-
ется в момент наивысшего пика душевных тер-
заний Ивана, заставляет его задуматься о смысле 
собственной жизни. Отчаявшийся и потерявший 
смысл жизни Иван становится случайным собе-
седником старика. Старик не обращается к вы-
соким материям, когда пытается вызвать в Иване 
рефлексию, он апеллирует к собственной жизни, 
полной труда, простых радостей и естественных 
печалей. 

Мудрость старика, которую он стремится 
передать молодому собеседнику, заключается в 

принятии жизни по заведенному издавна поряд-
ку – жить в гармонии с собой и миром, давать 
жизнь детям и трудиться. Искать же каких-то 
новых ощущений, какого-то размаха, прожигать 
жизнь, брезгуя честным заработком и побираясь 
на опохмел, – это то, что не является ценностью 
ни для старика, ни для самого Ивана, но это дан-
ность, в которой герой живет.

Иван не готов изменить жизнь таким обра-
зом, как это предлагает сделать старик, как того 
хочет его родная мать. Он принял решение. Это 
решение – отправиться скитаться, путешество-
вать, искать новой лучшей жизни – принима-
ли до него тысячи других отчаявшихся людей, 
которых описывали представители различных 
литературных школ и направлений, начиная от 
сентиментализма и заканчивая постмодерниз-
мом. Решение принято, и ничто – ни уговоры 
прожившего жизнь старца, ни слезы матери – не 
сможет заставить его изменить.

Старик у Шукшина, наряду с классически-
ми проявлениями архетипичности, которые опи-
саны Юнгом, обладает способностью к оценке 
событий. Он может и давать доброе напутствие, 
и способствовать проявлению нежелательного, 
социально порицаемого поведения (например, 
дать на опохмел, тем самым провоцируя героя на 
дальнейшее пьянство). Безусловно, он способ-
ствует душевной работе героя, но его влияния 
оказывается слишком мало, чтобы спасти парня 
от поглотивших его мыслей и вывести его из со-
стояния глубочайшей апатии. Именно поэтому 
финальная реплика Ивана звучит как признание 
одиночества единственно правильным выходом. 
Если никто не способен тебя понять, никто не 
способен заставить тебя гореть от любви (здесь 
в широком смысле: к женщине, к самому себе, 
к жизни), то не стоит избавляться от столь же-
ланного одиночества. Именно в таком состоянии 
герой способен жить, по-другому он не сможет. 
Старик помог ему в этом разобраться.

Данный архетип с особенным подтекстом 
проявляется в рассказе «Охота жить». В этом 
рассказе, написанном в 1967 г., выражены мыс-
ли В.М. Шукшина о доброте. Автор изображает 
столкновение двух людей, противоположных во 
всем – в образе жизни, во взглядах на труд, в от-
ношении к людям. Парень убежден, что добрых 
людей на свете нет, а старик всю жизнь старался 
жить мирно, в ладу с людьми. Закон доброты – 
закон его существования. 

Ключевую для понимания рассказа фра-
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зу – «охота жить» – герои тоже понимают по-
разному. Никитич в этой связи думает о воз-
расте, понимает, что уже стоит в конце своего 
пути. Поэтому часто вспоминает ушедшую мо-
лодость. Коля же не признает бога, ненавидит, 
когда его учат жить. Конфликт между Колей 
и Никитичем – это конфликт между старшим 
поколением и молодежью, ищущей легкой  
судьбы.

Пара «старик и девушка» – центральная в 
таких рассказах, как «Двое на телеге», «Солнце, 
старик и девушка», «Леля Селезнева с факуль-
тета журналистики». Особо выделяется рассказ 
«Солнце, старик и девушка», он имеет притче-
образный характер (герои безымянны), образ 
старика восходит к архетипу старца, вносящего 
смысл в хаотичную жизнь и олицетворяюще-
го озарение (образ старика приравнивается к 
солнцу). Старик неосознанно приводит девуш-
ку к размышлению над тайнами жизни и их  
осознанию.

В паре «старик и мальчик» («Космос, нерв-
ная система, шмат сала», «Критики», «Демаго-
ги») старик является своеобразным помощником 
(психопомпом) в период становления и фор-
мирования личности героев. Старик не решает 
проблемы, он дает всего-навсего еду («Космос, 
нервная система, шмат сала») или совет, благо-
даря чему ситуация уже не выглядит такой без-
надежной. 

К.Г. Юнг отмечает, анализируя сказки, что 
иногда старик бывает довольно критичным, так 
как находит изъян там, где его не могут узреть 
другие. В рассказе «Критики» происходит по-
добная ситуация, которая приводит к раскрытию 
отрицательных сторон семьи старика. Достаточ-
но остро развернута здесь семейная коллизия. 
Противостояние «отцов и детей» обозначено в 
двух поколениях: «дед – Петькин отец»; «отец –  
Петька». В то же время дед Тимофей и Петька 
легко находят общий язык. Есть похожий рас-
сказ «Демагоги», герои которого – старик и его 
внук Петька – вместе ходят на рыбалку. Внук 
делится с дедом своими школьными знаниями, 
говоря о том, почему холодный северный ветер, 
почему речка в их селе только летом разливает-
ся. Это поражает старика, т.к. эти знания пере-
дала им молодая учительница, он приравнивает 
такие понятия, как знание и жизненный опыт: 
«Ей, наверное, двадцать так. А она уж столько 
понимает. Почти с мое» [2, с. 302]. 

Таким образом, характеристика архетипиче-
ских пар, в которых присутствует образ старика, 
показала, что данный образ выражает авторское, 
национальное, народное мироощущение, олице-
творяет мудрость, наставничество, жизненный 
опыт. Старик является своеобразным помощ-
ником (психопомпом) в период становления и 
формирования молодого поколения, перехода во 
взрослую жизнь. 
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Аннотация: Цель статьи заключается в ана-
лизе ономастической системы, где И.А. Ефре-
мов визуализирует человека будущего и образ 
массовой культуры «идеальной» цивилизации. К 
задачам исследователей относились: определить 
категорию «массовости» в «космических» рома-
нах И.А. Ефремова, выявить субъект перцепции. 
Методами описания и классификации была по-
строена система номинаций, которая включает 
группы онимов конкретных и абстрактных по-
нятий семантических групп «человек» (антро-
понимы) и «окружающий мир»: вещный мир 
(онимы изобретений) и невещный (топонимы, 
космонимы, астронимы, эргонимы, хрононимы). 

Все номинации (знаки культуры) в «косми-
ческих» романах подчинены авторскому замыс-
лу – созданию образа футурологической модели 
цивилизации с космополитическим администра-
тивно-правовым устройством. Ономастическое 
пространство научно-фантастической картины 
мира служит цели создания реальности проис-
ходящего. 

Цель статьи заключается в анализе всех 
сфер жизнедеятельности футурологической 
цивилизации как части современного И.А. Еф-
ремову социально-культурного контекста. Ак-
туальность работы заключается в выявлении 
лингвокультурологической семантики лексиче-
ских единиц. Научная новизна и теоретическая 

значимость статьи состоят в исследовании оно-
мастического пространства научно-фантастиче-
ской картины мира И.А. Ефремова как фрагмен-
та авторского словаря. 

И.А. Ефремов – доктор биологических наук, 
палеонтолог, научный деятель в советскую эпо-
ху, а также автор многих научно-фантастиче-
ских произведений. Его «космические» рома-
ны, к которым мы относим романы «Час Быка» 
(1970), «Туманность Андромеды» (1957), а так-
же повесть «Сердце Змеи» (1958), объединены 
общей целью – создания образа футурологи-
ческой модели цивилизации, в основе которой 
лежит космополитическое административно-
правовое устройство. Под космополитизмом 
писатель понимает устройство общества, при 
котором каждая личность несет ответствен-
ность за развитие цивилизации, то есть про-
явление высокой степени осознанности своих 
поступков, построенное на объективных нор-
мах морали и нравственности. «Космическое» 
в романах является символом, отличительной 
чертой из всех научно-фантастических романов  
И.А. Ефремова, а центральная проблема в них 
социально-философская. Сюжет с космически-
ми путешествиями вторичен и создан для во-
площения идеи создания модели цивилизации 
будущего. «Базисом» для модели цивилизации 
послужило советское пространство, однако  
И.А. Ефремов представляет альтернативный 
коммунизм «с человеческим лицом». 

Х. Ортега-и-Гассет писал: «Разве не вели-
чайший прогресс то, что массы обзавелись идея-
ми, т.е. культурой? Никоим образом. Потому что 
идеи массового человека таковыми не являются 
и культурой он не обзавелся» [4, с. 72]. Однако 
в романах И.А. Ефремова представлен тот тип 
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массовой идеи, при котором культура не просто 
становится доступной для масс, а становится 
всеобщим транслятором ценностей и идей кос-
мополитической цивилизации. Такие процессы, 
как глобализация, объединение планетарного 
информационного пространства и цифровиза-
ция, которые только начали происходить в со-
временной массовой культуре, в «космических» 
романах И.А. Ефремова уже достигли предела. 
Объектом массовой культуры становится не 
индивид с низким уровнем интеллектуального 
развития и критического мышления, морально 
отчужденный от своего социального окружения 
и выполняющий потребительскую функцию, а 
человек будущего, ценностью культуры которо-
го становится возвеличивание труда как основы 
жизнедеятельности. 

Массовая культура становится единствен-
но возможным средством познания культуры, 
так как все человечество объединено в Вели-
кое Кольцо: нет больше народов и националь-
ностей – только поклонение науке и гуманизму. 
Основными принципами массовой культуры 
космополитической цивилизации являются ан-
тропоцентричность, аскетизм, добровольность 
и массовость. Человеку будущего становятся 
доступны все элементы культуры разных эпох, 
из культуры уходят финансово-экономические 
отношения, его потребности теперь ограничива-
ются интеллектуальными интересами. В основе 
массовой культуры теперь лежит интерес к само-
му человеку: «Наша культура долго оставалась 
насквозь технической и только с приходом ком-
мунистического общества окончательно встала 
на путь совершенствования самого человека, а 
не только его машин, домов, еды и развлечений» 
[1, с. 56]. Исчезла и потребность в приобретении 
товаров: «Человек перестал быть рабом вещей, 
а разработка детальных стандартов позволила 
создавать любые вещи и машины…» [1, с. 46]. 
Теперь для космополитической цивилизации 
принципы массовой культуры становятся прин-
ципами жизнедеятельности. 

Создание визуализации ирреальной дей-
ствительности в научно-фантастических про-
изведениях, в отличие от социально-полити-
ческих, становится первостепенной задачей 
автора. Чтобы сделать фантастический мир по-
нятным читателю, автор вынужден акцентиро-
вать внимание на тех категориях действитель-
ности, о которых в реалистичном произведении 
даже не задумываются. В этом случае у чита-

телей всегда возникают вопросы о том, чьими 
глазами мы смотрим на ирреальную действи-
тельность; чьи перцептивные образы мы вос-
принимаем. Субъектом перцепции становится 
личность с осознанным восприятием. Читатель 
видит цивилизацию будущего глазами ее жите-
ля. И.А. Ефремов создает субъекта осознанного 
восприятия, которого он считает массовым, что 
контрастирует с современным понятием челове-
ка в массовой культуре, где в приоритете высту-
пают финансово-рыночные отношения, где все 
вступают в отношения товаров и услуг. Субъект 
восприятия – уникальная личность с научным 
типом мышления для нас, однако его уникаль-
ность является массовой в мире И.А. Ефремова, 
так как культура космополитической цивилиза-
ции нацелена на создание именно массовости 
осознанного восприятия. 

В период начального развития жанра фанта-
стики в XX в. многие писатели по-разному стро-
или футурологические модели, к примеру: Ста-
нислав Лемм в романе «Солярис», Е. Замятин 
в романе «Мы», А. Чаянов в повести «Путеше-
ствие моего брата Алексея в страну крестьянской 
утопии». И.А. Ефремов при создании технокра-
тического общества использовал прием системы 
номинаций. Ономастическая система получи-
лась одним из лучших способов репрезентации 
образа действительности в художественном 
произведении. Она лежит в основе целостности 
авторской картины мира. Она включает группы 
онимов конкретных и абстрактных понятий се-
мантических групп «человек» (антропонимы) и 
«окружающий мир»: вещный мир (онимы изо-
бретений) и невещный (топонимы, космонимы, 
астронимы, эргонимы, хрононимы). 

Антропонимика характеризует личность 
человека будущего в аспекте его национальной 
принадлежности: человек подбирает созвучие 
или слово из языков тех народов, от которых 
происходит. Например, антропонимы дар ве-
тер, низа крит, эрг ноор, тайна даан, Пур 
хисс. Данная система резко отличается от при-
вычного русской картине мира имени собствен-
ного (фамилия, имя, отчество). Такая перцепция 
имени транслирует идею равенства всех нацио-
нальностей, народов, рас, полов. 

Топонимы в романах И.А. Ефремова созда-
ют перцептивный образ пространства, где фигу-
рируют не конкретные географические объекты, 
а абстрактные, возникшие «на стыке каких-то 
зрительных ассоциаций и научных данных»  
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[2, с. 143]. Топонимы привносят реальность в 
футурологический текст, так как мы видим при-
вычные нам названия материков и некоторых  
водных пространств. Однако перцептивный об-
раз знакомого читателю пространства карди-
нально меняется автором: Африка больше не пу-
стыня, нет природных катаклизмов, люди живут 
только в умеренном климате. Человек будущего 
смог обуздать природу и направить ее на улуч-
шение благосостояния человечества: «Наконец 
внизу разостлались бесконечные поля термо-
элементов в пустынях Нефуд и Руб-эль-Хали –  
гигантских силовых станций, превращавших 
солнечное тепло в электроэнергию» [1, с. 221].

Космонимы и астронимы являются частью 
сюжетной линии с космическими путешестви-
ями. Однако они также несут идейно-смыс-
ловую нагрузку «космических» романов. Их 
функцией становится создание перцептивного 
образа «космоса» и транслятора авторских на-
учных идей и гипотез: «Желание как-то обо-
сновать и утвердить дорогую для меня мысль 
и явилось ‘‘внутренней пружиной’’, которая 
привела меня к литературному творчеству»  
[3, с. 143]. Концепции космических объектов 
связаны с самыми разными идеями: разные пути 
развития цивилизаций, инопланетная жизнь и 
другие.

Структура эргонимов (онимы Земли) пред-
ставляет из себя разветвленную многоступен-
чатую парадигму. Центральным эргонимом 
можно назвать великое кольцо, которое, в свою 
очередь, имеет свои структурные компоненты: 
организации, отвечающие за управление; орга-
низации, отвечающие за досуг. Цель ефремов-
ского понятия великого кольца заключается в 
демонстрации единого свободного государства 
с технократическим типом устройства. Для ха-
рактеристики визуального компонента номина-
ции представим следующие зрительные образы 
эргонимов: «В этом Совете большинство муж-
чины, и притом скептики» [3, с. 71]; «Мелкие 
вопросы и решения по ним принимаются соот-
ветствующими институтами, даже отдельными 
людьми, а координируются Советами по глав-
ным направлениям экономики» [3, с. 71]. 

Социально-политическое устройство циви-
лизации создается эргонимами, например: Совет 
звездоплавания, Совет экономики, Академия 
направленных излучений, Академия Пределов 
знания, Академия Стохастики и Предсказаний 
Будущего, Академия Горя и радости, Академия 

Производительных сил, институт Метагалак-
тики. Такая система управления сильно отлича-
ется от современных. Специфика системы так-
же заключается в отсутствии главного аппарата 
управления. Именно это и характеризует циви-
лизацию вымышленного фантастического мира 
как наиболее гуманную и прогрессивную. 

Однако существует и группа людей, которые 
отказываются от данного образа жизни, поэтому 
и возникает такой принцип, как добровольность. 
остров Матерей – ява – изолированное про-
странство для тех, кто решил воспитывать детей 
самостоятельно. остров забвения – место для 
ссылки преступников, на котором существова-
ние людей не обусловлено морально-нравствен-
ными законами, как на всем Великом Кольце, 
а царит беззаконие, и основой жизни является 
земледелие. Каждый остров представляет собой 
концепцию чуждого автору мироустройства: 
остров Матерей – ява характеризует отжив-
шую систему воспитания, а остров забвения –  
земледельческий труд. Массовая культура не за-
слоняет индивида в футурологической модели 
цивилизации И.А. Ефремова, а способствует его 
процветанию.

Перцепция времени осуществляется благо-
даря хрононимам, они показывают временной 
отрезок, который цивилизация уже преодоле-
ла на пути своего развития и который нам еще 
предстоит пройти, например: эра велико-
го кольца, эра встретившихся рук, эра Со-
единения шакти и тамаса. Группа хронони-
мов-праздников представлена двумя онимами, 
которые характерзуют цивилизацию планеты 
Земля в фантастическом будущем И.А. Ефре-
мова. Праздники длились несколько дней. Не-
смотря на технологическое устройство циви-
лизации будущего, общество также старалось 
поддерживать и физическую форму: Праздник 
Пламенных Чаш – весенний праздник женщин, 
посвященный их красоте; Праздник Геркулеса. 
Праздники направлены как на физическое, так 
и на нравственное воспитание личности, что по-
зволяет соблюдать баланс при развитии челове-
ческого организма. Соответствие физической и 
нравственной составляющих человека характер-
но для героев античной литературы. 

Идеальной космополитической цивилиза-
ции в романе «Час Быка» противостоит цивили-
зация планеты Торманс с авторитарным адми-
нистративно-правовым устройством. Каждый 
элемент данной цивилизации имеет отрицатель-
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ную коннотацию с той целью, чтобы возвысить 
космополитизм в глазах читателя. Так, хронони-
мы отражают становление античеловеческого 
социально-политического режима на планете: 
век Голода и Убийств, век Большой Беды, век 
Мудрого отказа. 

Эргонимическое пространство планеты 
Торманс в романе представлено двумя лексема-
ми: Совет Четырех, дом нежной Смерти. Так, 
писатель уже во внутренней форме закладыва-
ет отрицательную коннотацию данной цивили-
зации. Именно в составляющей эргонима манс 
содержится отождествление двух цивилизаций: 
Торманса и средневековой Западной Европы  
как наиболее варварских и регрессивных. Отри-
цательный перцептивный образ создают и эрго-
нимы с семантикой «орган управления». Совет 
Четырех – единственный орган управления пла-
неты Торманс, который возглавляет Чойо Чагас. 
Так, мы можем сделать вывод, что на данной 
планете социально-политическое устройство – 
тирания. Номенклатурные органы управления 
не были представлены, чтобы акцентировать 
внимание на главенствующем органе и создать 
его отрицательный эффект. Так, слово-сопрово-
дитель совет было использовано в переносном 

значении и имеет отрицательную коннотацию. 
Цивилизация под влиянием инферно не может 
понять, что каждая отдельная личность вправе 
участвовать в управлении не только целым на-
родом, но и планетой. дом нежной Смерти – 
понятие совершенно чуждое для современного 
человека. Его единственную функцию состав-
ляло умерщвление жителей Торманса после  
25 лет, если они не принадлежат к высшему 
классу («джи»). У этого обычая есть не толь-
ко социальные причины, но и биологические, а 
именно перенаселенность и истощение ресур-
сов планеты. 

Таким образом, характеристика онимов в 
художественном пространстве может быть од-
ним из способов визуализации перцептивных 
компонентов. Массовая культура футурологи-
ческой цивилизации И.А. Ефремова становится 
средством реконструкции человека будущего, 
который соответствует своему времени. Осозна-
ющий субъект перцепции становится не только 
частью массовой культуры, но и ее транслято-
ром. Цивилизация будущего представляет обще-
ство товарищей, а не конкурентов. Ценность 
человеческой жизни имеет крайнюю степень 
важности для картины мира И.А. Ефремова. 
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Аннотация: Статья посвящена проблеме 
аргументации в публичной речи. Авторы анали-
зируют известную публичную речь Артура Шо-
пенгауэра, которую он произнес на презентации 
своей книги «Мир как воля и представление». 
Особое внимание уделяется древнегреческим 
топикам, к каждому из которых даны ориги-
нальные примеры. Объясняется разница между 
топиками и топами, или общими местами, соз-
данными на основе классических авторитетных 
источников. В рамках данной научной статьи ис-
следуется жанр «похвала», который относится к 
эпидейктической словесности, анализируются 
классические научные источники, посвящен-
ные теории аргументации научной речи. Это и 
классические труды древнегреческих и римских 
авторов, и неориторические исследования, зна-
комство с которыми повышает речевой уровень, 
владение языковыми, стилистическими и этиче-
скими нормами публичной речи современных 
говорящих личностей.

Цель настоящей статьи – исследование 
средств убеждения, доказательства тезиса речи в 
устном публичном выступлении. Задачи статьи: 
уточнить понятие «публичная речь»; доказать, 
что топики нацелены не только на изобретение 
новых мыслей, но и на убеждение, доказатель-
ство; сделать акцент на необходимости изучения 
топиков и разграничении топиков и топов; про- 
анализировать публичную речь А. Шопенгауэра 
в аспекте риторического анализа текста. Гипоте-
за исследования заключается в том, что знание 
теории аргументации речи и жанрового много-
образия текстов во многом определяет успеш-
ный образ современной говорящей личности. 

Каждый жанр публичной ораторской речи 
имеет свою композицию, например, публичное 

выступление на тему «Россия – морская держа-
ва» строится следующим образом: 1) выступле-
ние-предложение; 2) повествование (narratio), 
или история вопроса; 3) доказательство; 4) до-
казательство от противного, или опровержение; 
5) заключение. Однако классическая архитек-
тоника «Похвального слова» Гермогена другая:  
1) чудесные события при рождении; 2) вос-
питание; 3) образование; 4) природа души;  
5) свойства тела; 6) занятия и деяния. Впрочем, 
для порождения публичной речи существенным 
является и то, что текст реализуется в систем-
ном функционировании трех категорий – этоса, 
пафоса и логоса как словесного воплощения за-
мысла речи.

Как убеждают факты, чем лучше современ-
ный человек владеет законами риторики, тем 
лучше он выражает свои мысли. В его речевом 
арсенале накапливается большое количество 
текстовых образцов, с помощью которых он 
думает и формирует свои мысли в высказыва-
ния. Существуют классические образцы мыс-
лей, которые С. Аристотель называл топиками,  
М.В. Ломоносов – риторическими местами, а 
Н.Ф. Кошанский и К.П. Зеленецкий – источни-
ками изобретения.

Очевидно, что филология как наука о язы-
ке и речи является основой всякого знания. При 
этом погружение в культурную базу языка, по-
знание национальных ценностей, богатства сло-
варной, фразеологической системы, гибкости 
порядка слов, ритмомелодических возможно-
стей, жанрового многообразия русских текстов 
во многом определяют успешный образ говоря-
щей личности.

При этом важно подчеркнуть, что стремле-
ние к постоянному поиску текстового образца 
приводит к необходимости детального изучения 
топиков и топов, каковых у Стагирита Аристоте-
ля насчитывается до 400, а у Н.Ф. Кошанского – 
не более 10. Топики как источники изобретения 
новых мыслей имеют свою иерархию причинно-
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следственных отношений.
В связи с этим стоит напомнить о самых из-

вестных топиках. Причина (почему?). Приме-
ром к первому топику может быть рассуждение 
Жоашеня де Белле: Платон и Аристотель были 
признаны сыновьями Греции, но не потому, что 
они родились и жили в ней, а потому, что они 
с большой ученостью хорошо говорили и хо-
рошо писали о ней. сравнение. Важным для 
понимания сравнения является мысль о том, 
что сравнение должно быть качественным, а не 
количественным. Например, сравнение заслуг 
Петра Великого и Екатерины Великой. Или рас-
суждение Луция Сенеки о качествах мудреца, 
где он сравнивает его с богом. Подобие. При-
мером может служить известное рассуждение 
Плутарха: …жена и башмак одинаково портят 
жизнь человеку. Это не может быть сравнением, 
поскольку речь здесь идет о явлениях разного 
порядка. Пример. Так, примеры из жизни, ли-
тературы, истории не только образно и красоч-
но дополняют высказывание, но и многое дока-
зывают. Без примеров не существует солидных 
источников. В большом количестве мы находим 
их в книгах Н. Бердяева, А. Лосева, И. Ильина 
и других русских философов. свидетельство. 
К свидетельствам мы относим исторические 
справки, ссылки на авторитеты, цитаты, цифро-
вые данные, биографические справки, которые 
не только распространяют текст, но и делают его 
более интересным и содержательным. обстоя-
тельство, как известно, организует разные от-
ношения мысли и отвечает на вопрос: как, каким 
образом что-либо происходило? уступление – 
это некоторое ограничение главной мысли. Ин-
тересен для рассмотрения следующий пример. 
В.К. Тредиаковский стал первым русским акаде-
миком, хотя на долгом пути к этому испытал ка-
завшиеся необоримыми трудности, унижения и 
душевные боли. условие. Хорошо известно, что 
условие строится на отрицании. Пример: Мы не 
можем знать, как сложилась бы история русско-
го государства, если бы не было победы войска 
Дмитрия Донского на Куликовом поле и благо-
словения Сергия Радонежского. Противное. 
Ясно, что противное – это форма противопо-
ставления. Вот яркий тому пример. Ги де Мопас-
сан не раз говорил публично о том, что Эйфе-
лева башня – неэстетичное сооружение, которое 
портит архитектурный облик Парижа, но при 
этом писатель часто обедал в ресторане Эйфеле-
вой башни. Он утверждал, что это единственное 

место, откуда она не видна. Время (когда?) –  
самая сильная философская категория. В пуш-
кинское время увеличивался состав русской на-
родной лексики в художественных текстах. Как 
известно, в русской речевой культуре понятие 
времени связано с понятием уникальной лич-
ности. Место (где?). Пример: Китай, Индию и 
Россию отличает тысячелетняя история, в отли-
чие от Северной Америки. Признаки. Предме-
ты и явления жизни и природы сопровождаются 
известными признаками. Например: тени с гор 
становятся длиннее – это признак наступающего 
вечера. качества, в отличие от признаков, кото-
рые всегда постоянны, меняются. Принадлеж-
ности – это то, что всегда рядом с предметом: 
пастух со свирелью и стадом, герой в шлеме, 
со щитом и мечом и др. свойства присутству-
ют при описании внешности человека, его ду-
шевных качеств, психологического портрета, 
а также неодушевленных предметов. Пример: 
Успенский собор в Астраханском Кремле и со 
временем не утрачивает своего величия. Чуть 
подзолотили, подкрасили, и снова молод: стро-
гость линий, гармония шлемов пяти глав, красо-
та камня – все на века. действие и страдание. 
Пример: Славянофилы были первыми фило-
софами, которые утверждали, что путь, по ко-
торому направляли Россию англосаксы, грозит 
нашей стране великими потерями. имя. Ссылка 
на исторические имена рождает новые мысли. 
Целое и части. Например: Россия и Москва. Ки-
тай и Пекин. Род и виды. Птицы и чайки, соло-
вьи, стрижи. Человек и ученый, воин, строитель, 
художник. определение. Например, определе-
ние риторики: риторика – филологическая наука 
о законах порождения публичного высказыва-
ния и способах убеждения. следствие отвечает 
на вопрос: что из этого следует? И строится по 
образцу силлогизма. Хорошей иллюстрацией к 
этому топику может быть классический пример. 
Все гасконцы – французы, Д’Артаньян – гаско-
нец. Следовательно, Д’Артаньян – француз.

Очевидно, что топы, в отличие от топиков, 
определяют как общие места, созданные на ос-
нове авторитетных источников. В связи с этим 
напомним иерархию топов, или общих мест. 

1. Религия и ее текстовые источники: Свя-
тое Писание, Святое Предание, нравственное 
богословие, церковные истории, гомилетиче-
ские тексты, Библия, Коран и др., в них мы нахо-
дим ценностные суждения, созданные на основе 
авторитетных источников.
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2. Наука, представленная текстами гума-
нитарных, точных, естественных и прикладных 
наук.

3. Искусство (топика искусств разнообраз-
на: зодчество, дизайн, литература, музыка, жи-
вопись, танец, ваяние и др.).

4. Нравственность, в которую входят на-
циональная честь и достоинство, общественное 
благо, профессиональная этика, семейные уста-
новления и обычаи.

5. Право с действующим законодатель-
ством, судебной практикой и юридическим  
обычаем.

6. Государство с его законами с учетом 
исторического опыта.

7. Личность, топика которой складывается 
на основе семейного воспитания, образования, 
морального уровня, творческих способностей и 
жизненного опыта.

8. Исторический опыт, учитывающий со-
стояние цивилизации, природные ресурсы, 
окружающую среду, формы социальной органи-
зации общества.

9. Политическая система.
10. Общественное мнение.
Уровни иерархии топов соответствуют исто-

рическому опыту России, ее связям с античной и 
византийской культурой.

Теперь предлагаем перейти к рассмотрению 
жанра похвального слова. Похвала – это клас-
сический жанр эпидейктической словесности, 
первые выдающиеся образцы которого появи-
лись в Древней Греции. Это «Похвальное сло-
во» Гермогена, «Похвала Елене» Горгия Леон-
тинского, «Похвала Мухе» Лукиана. В позднее 
Средневековье появилась «Похвала глупости» 
Э. Роттердамского, в XХ в. – «Похвала скуке» 
И. Бродского.

Обратимся теперь к наиболее известной пу-
бличной речи Артура Шопенгауэра «О счастье». 
Произнесена она была на презентации книги 
«Мир как воля и представление» в 1819 г. По 
роду словесности она тоже эпидейктическая, 
на что указывают глаголы настоящего времени. 
Есть все основания полагать, что это тоже по-
хвала – похвала счастью. 

Причина. «Самым ценным и существен-
ным должна быть для каждого его личность. 
Чем полнее это достигнуто, а следовательно – 
чем больше источников наслаждения откроет в 
себе человек, тем счастливее будет он… Ведь 
все внешние источники счастья и наслаждения 

по своей природе крайне ненадежны, сомни-
тельны, преходящи, подчинены случаю и могут 
поэтому иссякнуть даже при благоприятнейших 
условиях, даже более, это неизбежно, так как 
нельзя всегда иметь их под рукою». Время. Це-
лое и части. «Во всяком случае, почти все они 
иссякают к старости: нас покидают тогда лю-
бовь, шутливость, страсть к путешествиям, вер-
ховой езде и пригодность к обществу, наконец, 
смерть лишает нас друзей и родных. В этом от-
ношении, больше чем в каком-либо ином, важ-
но, что именно мы имеем в себе. Наши личные 
свойства сохраняются дольше всего. Впрочем, 
в любом возрасте они являются истинными, 
надежным источником счастья». Противное. 
«В мире вообще немного можно раздобыть: он 
весь полон нуждою и горем, тех же, кто их из-
бежал, подкарауливает на каждом шагу скука. К 
тому же по общему правилу власть принадле-
жит дурному началу, а решающее слово – глупо-
сти». действие и страдание. «Судьба жестока, 
а люди жалки». Подобие. «В устроенном таким 
образом мире тот, кто много имеет в себе, по-
добен счастливой, веселой, теплой комнате, 
окруженной тьмою и снегом декабрьской ночи. 
Поэтому высокая, богатая индивидуальность, а 
в особенности широкий ум, – означают счастли-
вейший удел на земле, как бы мало блеска в нем 
ни было».

Противное. «Вообще крайне глупо лишать-
ся чего-либо внутри себя с тем, чтобы выиграть 
вовне, т.е. жертвовать покоем, досугом, незави-
симостью – целиком или в большей части – ради 
блеска, чина, роскоши, почета или чести. Чело-
век с избытком духовных сил способен живо 
интересоваться чем-либо через посредство хотя 
бы одного разума, без всякого вмешательства 
воли, ему это даже необходимо. Такой интерес 
переносит его в область, совершенно чуждую 
страданий, в атмосферу «веселой, легкой жизни 
богов». Жизнь остальных протекает в отупении, 
их мечты и стремления всецело направлены на 
пошлый интерес личного благосостояния, т.е. на 
борьбу с разными невзгодами, поэтому их одо-
левает невыносимая скука, как только эта цель 
отпадает, и они оказываются предоставленными 
самому себе».

Причина. условие. Пример. «Наоборот, 
человек с избытком духовных сил живет бога-
той мыслями жизнью, сплошь оживленной и 
полной значения. Достойные внимания явления 
интересуют его, если он имеет время им отдать-
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ся, в себе же самом он имеет источник высших 
наслаждений. Импульс извне дают ему явления 
природы и зрелище человеческой жизни, а так-
же разнообразие творения выдающихся людей 
всех эпох и стран. Собственно, только он и мо-
жет наслаждаться ими, так как лишь для него 
понятны эти творения и их ценность. Именно 
для него живут великие люди, к нему лишь об-
ращаются, тогда как все остальные в качестве 
случайных слушателей способны усвоить разве 
какие-нибудь клочки их мыслей. Правда, этим 
у интеллигентного человека создается лишняя 
потребность – учиться, видеть, образовываться, 
размышлять, – а с тем вместе и потребность в 
досуге… Богато одаренный человек живет по-
этому, наряду со своей личной жизнью, еще 
второй, а именно духовной, постепенно пре-
вращающейся в настоящую его цель, причем 
личная жизнь становится средством к этой 
цели, тогда как остальные люди именно это по-
шлое, пустое, скучное существование считают  
целью».

действие и страдание. следствие. «Нор-
мальный, средний человек вынужден искать 
жизненных наслаждений вне себя – в имуще-
стве, чине, жене и детях, друзьях, в обществе  
и т.п. И на них воздвигать свое счастье, поэто-
му счастье рушится, если он их теряет или в них 
обманывается. Его пожелание можно выразить 
формулой: центр его тяжести – вне его. Поэто-
му его желания и капризы постоянно меняются: 
если позволяют средства – он покупает дачу, ло-
шадей, устраивает празднества и поездки, вооб-
ще ведет широкую жизнь. Удовольствия он ищет 
во всем окружающем, вовне, подобно больному, 
надеющемуся в бульоне и лекарствах найти здо-
ровье, истинный источник которого – его жиз-
ненная сила». В архитектонике публичного тек-
ста обращает внимание на себя зачин: «Самым 
ценным и существенным должна быть для каж-
дого его личность. Чем полнее это достигнуто, а 
следовательно – чем больше источников наслаж-
дения откроет в себе человек, тем счастливее бу-
дет он…». Это и есть тезис речи, центральная, 
основополагающая мысль, за которой следует 
доказательство. Замысел А. Шопенгауэра в том 
и состоит, чтобы убедить современников в не-
обходимости учиться, много читать, стремиться 
к высокой образованности, просвещенности и 
духовности. В тексте выделены содержательные 
акценты: духовные силы, творения выдающихся 
людей всех эпох и стран – это и есть источни-

ки счастья и высших наслаждений. Нельзя не 
обратить внимания на особую стилистическую 
структуру текста, хотя мы и имеем дело с бле-
стящим классическим переводом. Преобладают 
развернутые антитезы, спокойное параллельное 
строение фраз, способствующее логичности из-
ложения мыслей, и восходящие градации. Как 
известно, в поисках новизны слова и искусства 
формирования оригинального стиля говорящая 
личность в своем дискурсе должна ориентиро-
ваться на знание квинтилиановских фигур речи 
и мысли, поскольку именно фигуры создают 
оригинальные, неповторимые высказывания. 
Однако важным оказывается не только умение 
говорить красиво, но и умение доказывать, обос- 
новывать тезис речи. Следует подчеркнуть, что 
учение об аргументации публичной речи было 
представлено в «Риторике» Стагирита Аристо-
теля и позже дополнено в трактате «Об ораторе» 
М.Т. Цицерона. Эти классические труды обога-
щают наше представление о различных спосо-
бах и приемах убеждения. При рассмотрении 
этих вопросов нельзя игнорировать неоритори-
ческий подход к анализу аргументации. Это уче-
ние принадлежит ученому Брюссельского уни-
верситета Х. Перельману. Как убеждают факты, 
в неориторике появились и другие направления: 
когнитивное (А. Баранов, Р. Абелосон), аксио-
логическое (В. Демьянков, П. Лоренцен), фор- 
мально-логическое (Д. Мартенс, А. Несс), линг-
воцентрическое (О. Дюкро и др.), моделирую-
щее (Х. Олкер, С. Туллин). Следует добавить, 
что теория риторической аргументации отра-
жена также в «Теории риторики» Ю.В. Рожде-
ственского (1999 г.) и «Теории риторической 
аргументации» А.А. Волкова (2013 г.), где под-
робно анализируются три модели современной 
коммуникации – лингвистическая, герменев-
тическая и риторическая. Исторический обзор 
риторических концепций представлен разными 
эпохами. Это Риторика Античности, Риторика 
Средних веков, Византийская риторика, Рито-
рика Возрождения и Нового времени, Русская 
риторика XVIII–XIX вв., Риторика ХХ в. и  
Неориторика. На конкретных текстовых приме-
рах А.А. Волков анализирует все классы ритори-
ческих аргументов: аргументы к авторитету (к 
авторитетной личности и авторитетным источ-
никам), аргументы к реальности (к факту, к ло-
гике), прагматические аргументы, аргументы к 
совместимости, аргументы к норме, аргументы к 
уникальности, аргументы прогресса, аргументы 
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регресса, аргументы прехождения, аргументы 
к причинно-следственным связям, аргументы к 
общности, аргументы к различию, аргументы к 
воспроизводимости – то есть все то, что состав-
ляет диалектическую аргументацию. 

Как известно, традиционно считается, что 
диалектик в споре может пользоваться эристи-
ческой аргументацией тоже, т.е. следующими 
тактиками: 1) тактикой прогнозирования собы-
тий; 2) тактикой формирования общего когни-
тивного поля; 3) тактикой противопоставления; 
4) тактикой акцентирования положительных 
моментов высказывания; 5) тактикой учета цен-
ностных ориентиров; 6) тактикой разъяснения; 
7) тактикой убеждения; 8) тактикой апелляции; 

9) тактикой извлечения выводов; 10) тактикой 
сравнения; 11) тактикой якорения; 12) тактикой 
стимулирования игры воображения; 13) такти-
кой солидаризации; 14) тактикой опровержения 
тезиса; 15) тактикой убеждения; 16) тактикой 
эмоционального настроя адресата; 17) тактикой 
формирования общего визуального простран-
ства и другими приемами эристической аргу-
ментации; но софистическими тактиками, раз-
ного рода интерпретациями и фальсификациями 
пользоваться безнравственно. В этом отношении 
заслуживают внимания и труды В.И. Аннушки-
на и А.К. Михальской, в которых представлены 
блестящие анализы публичных текстов разной 
жанрово-функциональной направленности. 
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Аннотация: Цель исследования состоит в 
том, чтобы выявить средства выражения катего-
рии деструктивности в современном американ-
ском политическом дискурсе, который характе-
ризуется интенциональной направленностью и 
манипулятивным потенциалом. Задачи иссле-
дования: охарактеризовать понятие «полити-
ческий дискурс»; проанализировать примеры 
выражения категории деструктивности в аме-
риканском политическом дискурсе (на матери-
але речей Д. Трампа и Дж. Байдена); выявить 
наиболее распространенные средства выраже-
ния категории деструктивности на лексическом 
уровне. Гипотеза состоит в том, что категория 
деструктивности широко представлена в высту-
плениях в рамках политического дискурса, так 
как она прагматически и коммуникативно соот-
носится с целями и задачами многих публичных 
выступлений в контексте политической борьбы. 
Методы исследования включают в себя клас-
сификационный метод, описательный метод, 
методы лингвистического анализа, метод коли-
чественного анализа. Результаты исследования: 
анализ англоязычных стенографических версий 
речей Д. Трампа и одного из первых выступле-
ний Дж. Байдена в рамках новой предвыборной 
гонки показал, что коммуникативными такти-
ками дискредитации политического оппонента 
на лексическом уровне являются использование 
экспрессивно окрашенных лексических единиц, 

аллюзий, прозвищ, идиом, упоминание имени 
противника в негативном контексте.

Категория деструктивности характерна для 
политического дискурса в силу того, что она 
прагматически подразумевает создание негатив-
ного образа конкурента, она направлена на то, 
чтобы сформировать негативное отношение к 
тому или иному человеку, событию или процес-
су. Отличительной особенностью политическо-
го дискурса остается тот факт, что он постоян-
но обновляется и трансформируется, поскольку 
перед его участниками возникают новые цели и 
задачи. Теоретическая база работы представле-
на трудами следующих ученых: Н.Н. Белозеро-
ва, Я.А. Волкова, В.С. Григорьева, В.И. Карасик, 
О.Л. Михалева, К.В. Никитина, К.И. Федорова, 
Е.И. Шейгал, Е.В. Шелестюк и др.

Деструктивность как категория вызыва-
ет интерес исследователей достаточно давно.  
В.З. Демьянков замечает, что цель политическо-
го дискурса состоит в том, чтобы внушать ре-
ципиентам те максимы, точки зрения, действия, 
нарративы и ценности, которые считаются адре-
сатами единственно правильными. По сути, 
политический дискурс формируется властью с 
позиций его выгоды и направлен на общество, 
чтобы воздействовать на него и формировать его 
картину мира и ценности в нужном власти на-
правлении [1]. Можно говорить о том, что в ос-
нове политического дискурса лежит во многом 
манипулятивный характер коммуникации [4].

Для анализа средств выражения деструктив-
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ности в американском политическом дискурсе 
рассматриваются речи Д. Трампа и Дж. Байдена 
конца 2023 – начала 2024 г.

Чтобы привести примеры в систематизиро-
ванном виде, проявления деструктивности раз-
деляются по уровням языка: рассматриваются 
примеры лексического уровня, синтаксического 
уровня, а также роль стилистических приемов в 
формировании деструктивности. В данной ста-
тье мы рассмотрим языковые приемы, применя-
емые на лексическом уровне.

Проявления деструктивности  
в речи на лексическом уровне

Экспрессивно окрашенные лексические 
единицы.

The decline of America is being forced upon 
us by Biden and the radical left lunatics running 
our government right into the ground (https://www.
rev.com/blog/transcripts/former-president-trump-
announces-2024-presidential-bid-transcript).

Упадок Америки навязан нам Байденом и 
левыми радикалами-психами, которые сбивают 
наше правительство с ног.

Категория деструктивности в этом приме-
ре проявляется в употреблении существитель-
ного «lunatic», которое обладает выраженны-
ми негативными коннотациями. Так, в словаре 
Cambridge Dictionary представлено следую-
щее определение этого понятия: «someone who 
behaves in a crazy way» [3]. Тем самым политик, 
используя это экспрессивно окрашенное суще-
ствительное, создает яркий и выразительный не-
гативный образ своих политических конкурен-
тов – Демократической партии и действующего 
президента.

When I’m in the White House or our schools 
will cease pushing critical race theory as they 
were. Gender insanity (https://www.rev.com/blog/
transcripts/former-president-trump-announces-
2024-presidential-bid-transcript).

когда я буду в Белом доме, наши школы 
перестанут продвигать критическую расовую 
теорию, как раньше. это гендерное безумие.

В этом примере выделено экспрессивно 
окрашенное существительное «insanity», ко-
торое имеет значение «a very stupid thing to do; 
serious mental illness» [4]. Тем самым Трамп, ис-
пользуя выделенное выражение, характеризует 
политику своего политического конкурента как 
безумную, что вызывает резкое неприятие у 

сторонников бывшего президента, и речь идет 
о формировании негативного образа действую-
щего президента.

Аллюзии.
The Biden regime’s weaponization of law 

enforcement against their political opponent 
is something straight out of the Stalinist  
Russia Horror Show (https://www.rev.com/
blog/transcripts/donald-trump-hosts-first-2024-
presidential-campaign-rally-in-waco-texas-
transcript).

использование правоохранительных орга-
нов режимом Байдена в качестве оружия про-
тив своего политического оппонента – это не-
что прямо из ужасов Сталинской россии.

Аллюзии также представляют собой про-
дуктивное средство формирования негативно-
го образа соперника [2]. В приведенном выше 
примере Д. Трамп описывает преследования 
политических противников посредством обра-
щения к образу сталинского СССР, в котором 
происходили партийные чистки, что позволяло 
власти избавляться от неугодных. То есть этот 
образ известен широкой аудитории в США в 
свойственном ему негативном ключе и является 
источником для формирования выразительных 
речевых оборотов в политических высказывани-
ях в рамках выражения категории деструктивно-
сти и негативной характеристики политического 
конкурента.

Banana Republic, that’s what we’ve become  
(https://www.rev.com/blog/transcripts/donald-
trump-hosts-first-2024-presidential-campaign-
rally-in-waco-texas-transcript).

Банановая республика, вот кем мы стали.
В приведенной цитате примером выражения 

деструктивности, негативного отношения по-
литика к месту США в мире, к проблемам вну-
тренней и внешней политики страны является 
словосочетание «Banana Republic», которое тра-
диционно применяется для описания беднейших 
и наиболее зависимых от других стран мира. Та-
кое эмоционально яркое описание США делает 
речь политика более выразительной, а также на-
прямую демонстрирует резко критическое, не-
приязненное отношение Трампа к администра-
ции Байдена и его политике.

Not only is Biden courting nuclear holocaust, 
he’s blowing up the US economy with the Biden 
banking crisis, a disaster of historic proportions  
(https://www.rev.com/blog/transcripts/donald-
trump-hosts-first-2024-presidential-campaign-
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rally-in-waco-texas-transcript).
Байден не только добивается ядерного хо-

локоста, но и взрывает экономику СшА за счет 
банковского кризиса, который стал катастро-
фой исторического масштаба.

В рассматриваемом примере выявлено со-
четание лингвистических средств, обеспечи-
вающих выражение категории деструктивно-
сти. Так, установлено использование аллюзии 
«holocaust», которая традиционно применяется 
для описания геноцида евреев во Второй ми-
ровой. В приведенном контексте эта аллюзия 
позволяет Трампу сделать акцент на губитель-
ности внешней политики Байдена и ее смертель-
ной опасности для миллионов людей. Кроме 
того, чтобы усилить негативные характеристики 
действующего президента в своем выступле-
нии, Трамп употребляет в этой реплике и едини-
цы с выраженными негативными коннотациями 
«crisis» и «disaster», произнося их в одном ряду 
с фамилией Байдена, что только усиливает праг-
матико-коммуникативное воздействие на ауди-
торию.

Прозвища.
We got crazy people like Schiff, shifty Schiff, 

and Hillary, and all of these people (https://www.
rev.com/blog/transcripts/donald-trump-hosts-first-
2024-presidential-campaign-rally-in-waco-texas-
transcript).

У нас есть сумасшедшие люди, такие как 
шифф, лжец шифф, хиллари и все эти люди.

Политические выступления Д. Трампа ха-
рактеризуются использованием прозвищ с не-
гативными коннотациями, которые направлены 
на формирование негативных образов его по-
литических противников. В этом примере ис-
пользуется прилагательное «shifty», которое со-
звучно с фамилией того человека, для которого 
это прозвище было придумано. Само по себе это 
прилагательное имеет значение «someone who 
looks shifty looks dishonest» [4], что в сочетании 
с созвучной фамилией позволяет Трампу напря-
мую показать, как он относится к указанному  
человеку.

And that’s what you’re going to be doing if you 
vote for crooked Joe Biden (https://www.rev.com/
blog/transcripts/trump-arrives-in-iowa-and-holds-
town-hall-event-1-13-24-transcript).

и это то, что вы будете делать, если про-
голосуете за нечестного джо Байдена.

В рассматриваемом примере используется 
негативно окрашенное, эмоционально вырази-

тельное прозвище, созданное Трампом в адрес 
действующего президента. Употребляется при-
лагательное «crooked», которое имеет значение 
«not straight, not honest» [3], что отражает ког-
нитивные проблемы Байдена, о которых неодно-
кратно сообщал Трамп, а также указывает на 
подозрения, связанные с коррупцией действу-
ющего президента. Тем самым употребление в 
одном словосочетании имени и фамилии своего 
прямого политического конкурента в сочетании 
с негативно окрашенным прилагательным фор-
мирует выраженный отрицательный образ по-
литика.

The Green New Deal that doesn’t work. It’s a 
Green new Scam, let’s call it from now on the Green 
New Scam (https://www.rev.com/blog/transcripts/
trump-rally-from-durham-new-hampshire-12-16-
23-transcript).

«новый зеленый курс», который не работа-
ет. это новая зеленая афера, давайте с этого 
момента будем называть ее «новая зеленая 
афера».

В данном примере рассматривается прозви-
ще «Green New Scam», которое было сформиро-
вано Трампом для описания губительной поли-
тики действующей администрации в отношении 
промышленности страны под прикрытием за-
щиты экологии и климата. Стоит отметить, что 
здесь наиболее выразительным компонентом 
является существительное «scam» – «an illegal 
plan for making money» [4]. Тем самым Трамп 
принижает значимость климатических проблем 
и, по сути, обвиняет политиков в сговоре с це-
лью извлечения прибыли под маской охраны 
природы и климата.

Идиомы.
Violent criminals are running wild in 

Democrat-run cities while law enforcement has been 
weaponized against Christians and conservatives 
and people of faith (https://www.rev.com/blog/
transcripts/donald-trump-election-campaign-rally-
in-sioux-center-iowa-transcript).

жестокие преступники разгуливают в го-
родах, управляемых демократами, в то время 
как правоохранительные органы используются 
в качестве оружия против христиан, консерва-
торов и верующих людей.

Идиоматическое выражение «to run wild» 
в приведенном примере призвано сделать речь 
Трампа более выразительной и эмоциональной 
в силу экспрессивности, присущей указанной 
идиоме. Употребляя этот оборот в своем вы-



223

ГЛОБАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ № 8(161) 2024
ЯзЫкИ НАрОдОв зАрУБЕжНЫх сТрАН

ступлении, Трамп напрямую обвиняет Байдена 
в некомпетентности и в том, что он не спосо-
бен решить проблемы безопасности на улицах  
городов.

Упоминание имени политического против-
ника в негативном контексте.

Because Donald, because of Donald Trump’s 
lies, they died because these lies brought a mob 
to Washington (https://apnews.com/article/biden-
speech-valley-forge-trump-campaign-bda2293cac2
b30e49157c2e6fb256d64).

Потому что дональд… из-за лжи дональда 
трампа они погибли, потому что эта ложь при-
вела толпу в вашингтон.

В этом примере за счет упоминания имени 
Трампа в негативном контексте (в сочетании с 
существительным с отрицательными коннота-
циями «lies») Байден делает акцент на том, что 
речи его политического противника наполнены 
ложью и, как следствие, им нельзя верить. Тем 
самым создается негативный образ Трампа, фор-
мируемый посредством выступлений действую-
щего президента.

Trump’s not concerned about your future. I 
promise you (https://apnews.com/article/biden-
speech-valley-forge-trump-campaign-bda2293cac2
b30e49157c2e6fb256d64).

трампа не беспокоит ваше будущее. я уве-
ряю вас.

Здесь президент Байден делает акцент на 
том, чтобы очернить Трампа в глазах своей ау-
дитории и подчеркнуть, что настоящий Трамп 

далек от того образа, который был ему создан 
политтехнологами и пиар-службой. В сочетании 
с личным обращением «I promise you» усилива-
ется эмоциональность этого высказывания, что 
призвано более ярко и полно воздействовать на 
аудиторию, сделав образ Трампа более негатив-
но окрашенным. 

Now, we have a president who falls asleep at 
global conferences, was held in contempt by the 
British parliament over Afghanistan (https://www.
rev.com/blog/transcripts/former-president-trump-
announces-2024-presidential-bid-transcript).

теперь у нас есть президент, который за-
сыпает на глобальных конференциях, и которо-
го британский парламент обвиняет в неуваже-
нии к Афганистану.

В этом примере за счет прямого упомина-
ния Байдена в негативном контексте Трамп на-
поминает аудитории о физических недостатках 
и слабости своего конкурента. В контексте поли-
тической борьбы этот аспект также имеет перво-
степенное значение, поскольку руководителем 
государства должен быть человек, который спо-
собен действовать адекватно обстоятельствам.

Our president can’t speak, he can’t speak a full 
sentence (https://www.rev.com/blog/transcripts/
trump-arrives-in-iowa-and-holds-town-hall-event-
1-13-24-transcript).

наш президент не может говорить, он не 
может произнести полное предложение.

Здесь прослеживается акцент на той же про-
блеме, что и в примере выше: Трамп указывает 

Рис. 1. Соотношение лексических средств выражения деструктивности 

Экспрессивно окрашенные 
лексические единицы

Аллюзии

Прозвища

Идиомы

Упоминание имени  
политического противника  
в негативном контексте
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на когнитивные проблемы, которые демонстри-
рует Байден, что подразумевает его слабость. 
Важно отметить, что в рамках политического 
противостояния физическая и ментальная сла-
бость является фактором, который способен рез-
ко отрицательно повлиять не результаты борьбы.

На рис. 1 представлено соотношение слу-
чаев использования лексических средств для 
выражения категории деструктивности в совре-

менном американском политическом дискурсе.
Количественный анализ показывает, что 

наиболее продуктивными средствами выраже-
ния категории деструктивности в политических 
выступлениях Д. Трампа и Дж. Байдена являют-
ся упоминание имени противника в негативном 
контексте (39 %), а также использование экс-
прессивно окрашенной лексики с негативными 
коннотациями (19 %) и прозвищ (19 %). 
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Аннотация: Просодия в речевой деятельно-
сти играет исключительную роль. Даже незна-
чительные изменения в аранжировке просодии 
на тональном, динамическом и темпоральном 
уровнях придают новое значение высказыва-
нию. Целью исследования является получение 
просодической структуры такого речевого акта 
директивной направленности, как мольба. Экс-
периментальным материалом послужили выска-
зывания, произнесенные носителями немецкого 
языка, владеющими его произносительными 
нормами. Методика включает в себя слуховой, 
акустический и сопоставительный анализ. Про-
содическая структура мольбы заключается в 
скачкообразном развитии тона и темпа, что объ-
ясняется эмоциональной составляющей данного 
речевого акта. На уровне громкости наблюда-
ется плавное развитие признака. Повышение 
тона и замедление темпа в ритмическом корпусе 
указывают на то, что именно этот участок де-
лимитации речевого потока содержит главную 
информацию, которую говорящий пытается до-
нести до слушающего. Результаты исследования 
могут применяться при проведении фоноскопи-
ческой судебной экспертизы и позволяют попол-
нить лингвистические данные о процессах вос-
произведения и восприятия речевых актов. 

Коммуникативный процесс в лингвистике 
принято рассматривать как последовательность 
речевых (иллокутивных) актов, или иллокуций. 
Несмотря на то, что исследователи (Дж. Остин, 
Дж. Серль, Д. Вундерлих, Т. Бальмер, В. Брен-
ненштуль, А. Вежбицка, Е.И. Григорьев и др.) 

предлагают достаточно отличные по количе-
ству и составу классификации речевых актов, 
большинство выделяет такой тип, как директив, 
одну из самых распространенных форм вер- 
бально-просодических коррелятов в речевом 
континууме. Суть директива заключается в том, 
что адресант побуждает адресата к выполнению 
или прекращению какого-либо действия. 

В рамках директива принято выделять ре-
чевой акт мольбы. Мольба представляет собой 
настойчивое, упорное и смиренное высказыва-
ние [4]. В связи с тем, что данный иллокутив 
носит личный, недистантный характер, мольба 
преимущественно используется в бытовом об-
щении. Как следствие, можно утверждать о на-
личии эмоциональной составляющей в мольбе. 
Непопулярное использование данного речевого 
акта в официально-деловой сфере обусловлено 
регламентом, который не предполагает личных 
отношений между коллегами, переходящих в об-
ласть эмоций. 

Проводимые исследования эмоционального 
компонента в речи [1–3; 5; 6] остаются актуаль-
ными, так как практически любое высказывание 
содержит в себе эмоции. Причем просодия при 
изучении эмоционально маркированной речи 
играет исключительную роль. «Просодическое 
оформление иллокутивного акта обеспечивает 
реализацию как его коммуникативно-прагма-
тической установки, так и весьма обширного 
диапазона эмоций [2, с. 18]». Также отмечается, 
что «просодические средства, накладываясь на 
синтаксическую структуру, служат либо допол-
нительным, либо единственным средством вы-
ражения модально-эмоциональных значений» 
[1, с. 52]. 

Кроме того, даже незначительные измене-
ния в аранжировке просодии на уровне частоты 
основного тона (чоТ), интенсивности и дли-
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тельности придают новое значение высказы-
ванию. Следовательно, достижение коммуни-
кативной цели всецело зависит от корректного 
использования просодических характеристик 
того или иного речевого акта. Другими словами, 
изучение просодии в речевой деятельности яв-
ляется основополагающим. 

Целью данного исследования является по-
лучение просодической структуры директивно-
го речевого акта мольбы. 

Получение просодического рисунка илло-
кутивного акта мольбы основывается на экспе-
риментальном материале, в качестве которого 
выступали высказывания, произнесенные носи-
телями немецкого языка, владеющими его про-
износительными нормами.

В исследовании было задействовано пять 
носителей немецкого языка – трое мужчин и две 
женщины. Все испытуемые являются студента-
ми и сотрудниками Вюрцбургского универси-
тета, постоянно проживающими в Германии на 
территории земли Бавария. Возраст испытуемых 
составляет 23–26 лет. 

Методика представляет собой комплекс-
ный анализ: слуховой, акустический и сопоста-
вительный. В студийных условиях носителями 
немецкого языка были реализованы и записа-
ны ситуации, выражающие мольбу. В итоге 

было получено тридцать фраз. Общая числен-
ность всех слогов составила приблизительно  
530 слогов. 

Обработка материала на стадии слухового 
анализа включала в себя два этапа. На первом 
этапе, к которому привлекались носители не-
мецкого языка, имеющие навык аудирования, 
было необходимо установить аутентичность ис-
следуемых высказываний ситуации общения и 
правильность произносительных норм испыту-
емых. На втором этапе анализа материала при-
нимали участие преподаватели немецкого язы- 
ка – специалисты в области фонетики. В их за-
дачу входило следующее: выявление определен-
ной иерархии ударений во фразах; разметка тона 
в предтакте, затакте и ритмическом корпусе; 
расстановка пауз в высказываниях. Для акусти-
ческого анализа было отобрано 28 фраз общим 
объемом 490 слогов. При отборе материала ис-
ключались отрывки со звуковыми накладками и 
посторонними шумами, которые могли бы по-
влиять на получение объективных акустических 
характеристик. Акустический анализ включал в 
себя осуществление фонемно-слоговой расшиф-
ровки фраз при помощи специальной програм-
мы обработки речевого сигнала Praat, что позво-
лило замерить и проанализировать акустические 
параметры ЧОТ, интенсивности и длительности 

Рис. 1. Соотношение трех параметров в речевом акте мольбы
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исследуемых фраз. С целью нейтрализации ген-
дерных различий и индивидуальных особенно-
стей произношения испытуемых полученные 
данные в абсолютных значениях были переведе-
ны в относительные путем деления полученного 
значения признака на среднедикторский показа-
тель. В дальнейшем все три параметра мольбы 
были сопоставлены друг с другом. 

Экспериментально-фонетическое исследо-
вание позволило получить просодический рису-
нок речевого акта мольбы на тональном, дина-
мическом и темпоральном уровнях (рис. 1). 

Диапазон ЧОТ мольбы шире диапазона ин-
тенсивности в 2,3 раза (0,28/0,12), но уже дли-
тельности почти в 3 раза (0,76/0,28). Максималь-
ные показатели на тональном и темпоральном 
уровнях зафиксированы в затакте: точки F (1,23) 
и G (1,58) соответственно. Пиковое значение 
интенсивности наблюдается в начале ритмиче-
ского корпуса – в точке С (1,11). Минимальные 
показатели трех параметров мольбы приходятся 
на разные участки делимитации речевого по-
тока: у ЧОТ – на предъядерный слог в ритми-
ческом корпусе (точка D), у интенсивности – 
на финальный слог высказывания (точка G), у 
длительности – на предтакт (точка B). Диапазон 
рассматриваемых параметров преимущественно 
развивается на втором уровне, с начала ядерного 
слога кривые ЧОТ и длительности поднимаются 
до третьего уровня, причем темпоральный при-
знак к концу фонации достигает четвертого. 

Контуры развития всех параметров носят 
уникальный характер. Кривая интенсивности 
представляет собой относительно ровную пря-
мую с незначительным спадом динамических 
показателей, который наблюдается вплоть до 
завершения фонации всего высказывания после 
прохождения первого ударного слога (точка С). 
При реализации мольбы на тональном уровне 
отмечается восходяще-нисходящее движение 
кривой. Данная тенденция наблюдается дважды. 
По достижении начала ритмического корпуса 
(точка С) кривая ЧОТ идет на спад до точки D, 
после чего поднимается до начала затакта (точ-
ка F) и затем снова идет вниз. Для длительности 
характерно зигзагообразное движение кривой 
на протяжении всей фразы. Относительно бы-
стрый темп дважды прерывается в ритмическом 
корпусе. Отчетливое замедление темпорально-
го признака зафиксировано в финальном слоге 
(точка G). 

Принято считать, что в речевом акте моль-

бы заложена эмоциональная составляющая, ко-
торая, вероятно, располагает слушающего к себе 
и тем самым заставляет его выполнить интен-
цию. Исходя из полученных результатов, мож-
но предположить, что этот эффект достигается 
за счет скачкообразного развития тональных и 
темпоральных характеристик. Подобная про-
содическая особенность связана с акцентиро-
ванием главной информации на определенных 
участках фразы. Так, на уровне ЧОТ и длитель-
ности отчетливо выделяются первый ударный и 
ядерный слоги, которые считаются ключевыми. 
Исключение составляет тональный признак: по-
сле прохождения ядерного слога он продолжает 
увеличиваться, достигая своего максимального 
значения в затакте. Выделение ключевых слогов 
говорит о важности той информации, которую 
пытается донести говорящий до слушающего. 
Кроме того, в некоторых случаях первый удар-
ный слог приходился на такие слова, как bitte 
(пожалуйста) и vielleicht (может быть), что соз-
дает более благоприятные условия для реализа-
ции речевого акта мольбы.

Примечательно, что в начале и при заверше-
нии ритмического корпуса наблюдается корре-
ляция между всеми просодическими параметра-
ми, включая интенсивность: в первом ударном 
слоге – между ЧОТ и интенсивностью, чьи пока-
затели практически идентичны, в ядерном сло- 
ге – между ЧОТ и длительностью. 

В отличие от тональных и темпоральных 
признаков, интенсивность полностью лишена 
резких перепадов динамических показателей. 
Повышение и понижение громкости на протяже-
нии высказывания, предположительно, приве-
дет к ухудшению отношений между интерактан-
тами, в результате чего коммуникативная цель 
не будет достигнута. Принимая во внимание тот 
факт, что мольба преимущественно осуществля-
ется в позиции от нижестоящего к вышестояще-
му, делаем вывод, что развитие интенсивности 
должно протекать без изменений. 

Замедление темпа мольбы в конце фонации 
объясняется завершенностью мысли всего вы-
сказывания. Это отражается на показателях и 
ЧОТ, и интенсивности, которые фиксируют по-
нижение тона и громкости в затакте. 

Экспериментально-фонетическое иссле-
дование, целью которого было установить, как 
соотносятся просодические характеристики на 
уровне ЧОТ, интенсивности и длительности 
в рамках речевого акта мольбы, позволило по-
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лучить просодический рисунок данного илло- 
кутива. 

Наибольшая корреляция наблюдается меж-
ду тональными и темпоральными признаками, 
которая выражается в скачкообразном разверты-
вании речевого потока. Подобная особенность 
мольбы может объясняться наличием эмоцио-
нальной составляющей в рассматриваемом ил-
локутивном акте. Повышение тона и замедление 
темпа в ритмическом корпусе, а именно в пер-
вом ударном и ядерном слогах, говорит о том, 
что именно этот участок высказывания несет 
главную информацию, которую пытаются до-
нести до адресата. Динамически мольба слабо 
выражена: на протяжении всего высказывания 
наблюдается плавное развитие интенсивности. 

Несмотря на все выявленные особенности, 
необходимо отметить, что, с одной стороны, 
мольбу можно назвать относительно спокойным 
высказыванием, в котором отсутствуют крайне 
резкие перепады на всех просодических уров-

нях. С другой стороны, в ней наблюдается скач-
кообразное развитие тона и темпа, что дости-
гается за счет эмоциональной составляющей. 
Таким образом, можно заключить, что мольба 
представляет собой эмоциональное высказыва-
ние, в котором на тональном и темпоральном 
уровнях наблюдаются постоянные перепады, а 
на динамическом уровне, в свою очередь, ника-
ких значительных изменений не отмечается. 

Результаты экспериментально-фонетиче-
ского исследования могут носить прикладной 
характер при проведении фоноскопической су-
дебной экспертизы. Фонетическая составляю-
щая позволяет пополнить лингвистические дан-
ные о процессах воспроизведения и восприятия 
речевых актов.

Полученные результаты могут послужить 
основой для дальнейших исследований, направ-
ленных на получение просодических рисунков 
других подтипов директива или иных типов ре-
чевых актов на уровне просодии. 
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аПоТРоПеический сТаТус дуБа 
В ТРадиЦионнЫХ ВеРоВаниЯХ: 

ЭТноЛингВисТический асПекТ

ключевые слова: апотропеи; дендроним; 
дуб; запреты; марийский язык; русский язык; эт-
нолингвистика.

Аннотация: Статья нацелена на определение 
апотропеического статуса дендронима «дуб» на 
материале традиционного русского и марийского 
фольклора посредством описательного и сопо-
ставительного методов. Каким образом исполь-
зование дуба в магических и врачевательных 
практиках в качестве талисмана-апотропея спо-
собствует безопасности и благополучию рода и 
семьи, а также отдельного человека – вопрос, ко-
торый определил цель, гипотезу и задачи данной 
работы. Результаты проведенного исследования 
свидетельствуют о том, что в первую очередь  
деревья и растения в суеверных представле-
ниях людей служили оберегом от вредоносной 
магии. К тотемным деревьям первого порядка 
принадлежит дуб, поскольку его могущество, 
сила и крепость стали прототипом непоколеби-
мости перед злыми духами. Дуб олицетворяет в 
себе центр мироздания, является «лестницей» 
между настоящим и потусторонним миром. 
Знахарями и врачевателями дуб используется в 
оккультной практике для лечения заболеваний, 
олицетворяется с мужским началом в семейных  
обрядах. 

Проблема добра и зла принадлежит к кате-
гории «вечных» проблем и вызывает интерес 
у исследователей различных отраслей гума-
нитарного знания. В русских и марийских ре-
лигиозных, в том числе языческих, традициях 
«зеркалом» добра или зла становились люди, 
обладающие определенными способностями 
сверхъестественным образом воздействовать 
на окружающий мир и мир духов: колдуны и 

знахари, ведьмы и врачеватели. Такая дуаль-
ность предполагает наличие двух разновидно-
стей магии: позитивной и негативной, где пер-
вая направлена на созидательную деятельность, 
в то время как вторая – на разрушение и порчу  
[7, с. 188–189]. Для защиты от протрептической 
магии с древних времен использовались обереги 
или апотропеи. Как отмечает Е.Е. Левкиевская, 
слово оберег вошло «в научный метаязык из се-
верорусских диалектов» [9, с. 6] и представляет 
собой совокупность магических предохрани-
тельных мер – словесных (заговоры, наговоры, 
нашептывания), предметных талисманов, об-
ладающих, по суеверным представлениям, спо-
собностью защитить от опасности [17, с. 31–33]. 

В качестве оберега-талисмана часто вы-
ступали какие-либо предметы быта, растения 
и деревья, наделяемые сверхъестественными 
способностями противостоять злым чарам и 
воздействию нечистой силы, в том числе за счет  
заговорно-заклинательных текстов. Данная ра-
бота посвящена определению этнолингвисти-
ческого потенциала дендронима «дуб», опреде-
лению его апотропеической функции на основе 
сопоставления с образом денотата в националь-
ном марийском и русском фольклоре. 

В марийской и русской народной культуре 
дуб (мар. тумо) символизирует крепость, силу, 
могущество, является локусом религиозной 
силы. Его сакральная роль в ритуальных обря-
дах и врачевательных практиках неоценима. 

В русской и марийской традиционных куль-
турах функционирует образ дерева, отождест-
вляемый с центром мироздания или Мировым 
деревом. В русских мифических текстах о ми-
роздании дуб выступает в образе трехчастно-
го мирового дерева: «земля держится на воде, 
вода на камне, камень на четырех китах, киты 
на огненной реке, та на вселенском огне, огонь 
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на железном дубе <…> Ветви этого дуба до-
стигают небес, корни – преисподней, а сам 
дуб воплощает представление о мире в целом»  
[12, с. 456]. Мировое дерево без конкретизации 
в марийских заговорах выступает тождеством 
священной лестницы, связывающей небо и зем-
лю, подземный и земной миры. Ср.: «Если злой 
колдун <…> за одну минуту сможет построить и 
поставить <…> деревянную лестницу и за одну 
минуту подняться на небо…» [19, с. 35].

дуб является почитаемым деревом, которое 
выполняет ряд культовых функций. Т.А. Агапки-
на подчеркивает, что дуб «… как святыня входит 
в состав народно-христианского комплекса <…> 
и выступает в его составе как аналог храма»  
[2, с. 44]. В ритуалах жертвоприношения дубы 
опоясывались священным поясом из лыка  
[11, с. 274]. 

Поскольку сакральное значение дубов 
неоспоримо в славянском и марийском ре-
лигиозном мировоззрении, то очевидным 
становится запрет вырубать их или наносить ка-
кой-либо вред. В молельных рощах ото марий-
цам требовалось поддерживать чистоту и порядок  
[1, с. 47]. Ср.: мар. отылан нимогай эҥгекым 
ышташ ок лий ‘Не разрешается наносить какой-
либо вред роще’ [1, с. 156]. В дохристианской 
Руси также существовали священные рощи, 
преимущественно дубовые, где соблюдались 
схожие правила: запрещалось рубить деревья, 
выносить валежник и т.д. За порчу культовых 
деревьев нарушивших запреты настигали болез-
ни и другие наказания [15, с. 136].

Многие древние народы, живя в гармонии 
с природой и поклоняясь деревьям, олицетворя-
ли дуб с богом-громовержцем. Старинные ска-
зочные сюжеты раскрывают устойчивую связь 
дуба с Перуном: Громовник преследует пря-
чущегося в дубе змея (как противника Перуна) 
[2, с. 47]. В марийском пантеоне присутствует 
аналог бога Перуна – кÿдырчö-юмо [11, с. 269]. 
Согласно марийским народным сказаниям, Бог 
Кугу Юмо во время грозы преследует громом и 
молнией нечистую силу [19, с. 141]. По обще-
славянским поверьям, нечисть также прячется в 
кроне деревьев, и Господь, преследуя ее, может 
ударить в дерево [15, с. 135]. Данная связь «мол-
ния – дерево» находит отражение в запретах и 
поговорках. Ср.: мар. волгенче шкет пушеҥгым 
пытара ‘Молния ударяет одинокое дерево’  
[10, с. 23]; мар. кÿдырчан годым коҥгам юшкам, 
тöрзам да омсам почаш ок йöрö – шайтан Юмо 

деч шылын пураш тöча, да Юмо тудым раскал-
та ‘В грозу нельзя открывать печную вьюшку: 
Бог, преследуя черта, может ударить дом, когда 
черт будет пытаться спрятаться от божьей кары’ 
[1, с. 152–153]. 

В марийском эпосе тумо считается местом 
обитания различных мифологических боже-
ственных персонажей. Если человек заболе-
вал, проводили обряд жертвоприношения в ду-
бовой роще, после чего больной поправлялся  
[10, с. 114]. 

Благодаря свойству произрастать на протя-
жении сотни лет дуб отождествляется с эпите-
тами «вековой, крепкий». В русском и марий-
ском языках встречается сравнение здорового и 
крепкого человека с дубом. Ср.: мар. тумо гай 
пеҥгыде ‘крепкий как дуб’ [4], рус. крепкий как 
дуб, рослый как дуб [14, с. 262]. Коннотация 
обозначенных эпитетов проявляется в обереж-
ной функции дуба, выступающего в оккультной 
практике в качестве символического стража жи-
лища, членов семьи, двора и скота от нечистой 
силы. Изба играет важную роль в понимании 
пространственной организации мира и соци-
альной значимости человека [7, с. 180]. Для ох-
раны и ограждения жилища от всевозможных 
несчастий, опасностей, различных негативных 
воздействий злых духов использовались ветки 
тумо, которые марийцы втыкали в двери дома 
и хлева, чтобы защитить домочадцев и скот от 
ведьм вувер [19, с. 230]. дубовый приклад поме-
щали в могилу, чтобы покойник, считавшийся 
при жизни колдуном, «не ходил» после смерти 
[2, с. 47]. 

В венчальных обрядах дуб ассоциируется с 
хождением вокруг аналоя [13, с. 274] и символи-
зирует крепость семейной жизни: для заключе-
ния брачного союза и укрепления семейной жиз-
ни молодожены отправлялись к древнему дубу и 
обходили его кругом три раза [3, с. 198]. 

В еще недалеком прошлом в сельской мест-
ности многие семьи были многодетными, но и 
детская смертность была высокой. Чтобы в мо-
лодой семье родился мальчик, невеста должна 
первой войти в дом жениха со словами: «Около 
двора дубочки, а в дом – сыночки» [15, с. 148]. 
Для того чтобы вновь рожденные дети прожили 
долгую жизнь, через месяц после рождения про-
водили обряд для продления жизни младенца и 
придания ему сил, где ключевым объектом об-
ряда выступал дуб [2, с. 60]. Одним из способов 
прекращения детской смертности при тяжелых 
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педиатрических заболеваниях мог стать обычай 
закладывать в отверстие, вырубленное на стволе 
дуба, отрезанные волосы и ногти больного ре-
бенка, когда ребенок перерастет это отверстие, 
болезнь отойдет [15, с. 148]. 

Дополнительная коннотация «могучий, 
сильный, твердый», вытекающая из предыду-
щей, наглядно раскрывается в старинных за-
говорных текстах от мужского бессилия, где 
объект врачевания сравнивается с твердостью 
дуба. Ср.: рус. «…А в чистом поле стоит мед-
ный дуб, тот дуб ветер не гнет, буря не ломит, 
так бы и у (имя) стоял бы на женский род, на по-
лое место не гнулся, не ломился, в полое место  
стремился» [8].

Как фитотерапевтическое лекарственное 
средство дуб находит широкое применение в на-
родной медицине. Часто дуб или его часть вы-
ступает как вспомогательный предмет при про-
ведении врачевательного ритуала, когда больной 
самостоятельно или при помощи знахаря словно 
перекладывает на дерево свою болезнь. Приме-
ром такого «переклада» служит ритуал излече-
ния от астмы: больной сам произносит заговор 
на дубовую ветку, которую впоследствии кла-
дет в постель под ноги и оставляет там на ночь. 
Утром необходимо отнести ветку к реке и, встав 
спиной, перебросить ветку в воду [18, с. 16]. 
Волхвователи знали множество вариантов при-
менения дуба для лечения людей. От куриной 
слепоты читают молитву, обходя трижды дуб  
[2, с. 64]. При зубной боли в лесу необходимо 
найти старый дуб, вблизи которого есть ключ. 
Сдирают с дуба кору, вымачивают ее в родни-
ке, садятся под дуб и читают: «Зубинки, зубин-
ки, лезьте на дубинки» [13, с. 273]. Чтобы спина 
была крепкой и не болела во время жатвы, при-
нято было тереться спиной о дуб при первом по-
явлении весенних птиц или затыкать за пояс на 

спине дубовую ветку [15, с. 148].
При продолжительной болезни знахари в 

прогностических целях проводят различные 
суеверные эксперименты, например, для разъ-
яснения исхода болезни расщепляют молодой 
дуб по длине, через образовавшуюся расщели-
ну протаскивают больного, после этого обе по-
ловины связывают. Если дуб станет засыхать, 
то больной умрет, и если нет – то выздоровеет  
[5, с. 408–414]. 

Живое дерево могло выступать в качестве 
двойника человека, тогда оно взаимодействова-
ло с его душой и здоровьем. Такая устойчивая 
корреляция «человек – дуб» присутствует в за-
прете выращивать дубы из посаженного желудя 
в русском и марийском языках. Ср.: рус. «Счита-
ется, что такой дуб, сравнявшись по высоте с че-
ловеком, его посадившим, отнимает у последне-
го жизненную силу и в конечном итоге приводит 
его к смерти» [16, с. 144]; мар. «тумым шындаш 
ок йöрö – тумо шÿй кÿжгыт лиеш, айдеме кола», 
букв. ‘Нельзя сажать дуб – как только ствол ста-
нет толщиной с шею, человек умрет’ [1, с. 50]. 

Таким образом, в народных врачеватель-
ных практиках и магических обрядах дуб не 
только сам по себе выполнял апотропеическую 
функцию, но и часто становился олицетворени-
ем больного человека для «переноса» недуга с 
целью скорейшего выздоровления, а также вы-
ступал в качестве прогностического средства 
для определения исхода тяжелого заболевания. 
Крепость дуба и его способность давать плоды 
позволили использовать денотат в семейных 
ритуально-обрядовых практиках. В суеверных 
представлениях дуб становится надежной мета-
форической преградой от злых духов, защитни-
ком семейного благополучия, выступает инстру-
ментом проявления морально-этических норм 
для последующих поколений.  
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Аннотация: Данная статья посвящена теме 
раскрытия сложностей при переводе техниче-
ских терминов и их аббревиаций. С этой целью 
в исследовании отобраны некоторые лексемы 
с типичными переосмыслениями, базирующи-
мися на научных гипотезах, содержащих реля-
тивные лингвистические аспекты английского 
языка, изменяющиеся под влиянием научно-тех-
нического прогресса. Подчеркиваются приемы 
перевода, такие как калькирование, описатель-
ные конструкции, выявление эквивалента как 
свидетельства того, что страна языка оригинала 
и страна языка перевода достигли одного и того 
же уровня развития в рассматриваемой сфере. 
Научная новизна заключается в анализе этих 
приемов и переосмыслении толкований терми-
нов как фразеологических окказионализмов, 
связанных с непрерывным развитием науки и 
техники, мощным влиянием Интернета и нано-
технологий. Результатом данного исследования 
является вывод, что при переводе научных тек-
стов учитывается тот факт, что аббревиация и 
возникновение акронимов есть особое лингви-
стическое явление, требующее лингвистическо-
го расследования с целью поиска полной пер-
вичной версии написания термина и его точного 
перевода на русский язык. 

Термин в русском языке несет конкретную 
смысловую нагрузку, но нужно учитывать, что 
термин в английской технической литературе 
может иметь крайне многогранное значение: 
от конкретного перевода до перевода, требую-
щего общетехнической научной компетенции 

переводчика. Понятие термина было сформу-
лировано В.В. Виноградовым в 1947 г. в работе 
«Русский язык»: «Слово исполняет номинатив-
ную, или дефинитивную, функцию, т.е. или яв-
ляется средством четкого обозначения, и тогда 
оно – простой знак, или средством логического 
определения, тогда оно – научный термин» [1]. 
Самый близкий в смысловом отношении пере-
вод английского технического текста на русский 
определяется общетехнической подготовкой 
переводчика, пониманием определенной сферы 
знаний. Также необходимо помнить, что перево-
димая техническая терминология в специализи-
рованном тексте изобилует широкой вариатив-
ностью. 

Например, слово face как существительное 
имеет обиходное значение ‘лицо’; широкое тех-
ническое значение его – ‘поверхность’; в гео-
метрии его значение – ‘грань’; в строительном  
деле – ‘фасад’, ‘облицовка’; в горном деле – ‘за-
бой’, ‘лава’. Но, как это естественно для англий-
ского языка, то же слово face может выступать 
как глагол; в этом случае основное значение его 
(обиходное значение) – ‘стоять напротив чего-
либо’; в металлообработке это термин, означаю-
щий ‘шлифовать’; в строительном деле – ‘отде-
лывать’, ‘облицовывать’, ‘покрывать’. В научном 
тексте каждое слово, даже очень хорошо знако-
мое, может оказаться термином. Так, в морском 
деле man-of-war значит не ‘солдат’, а ‘военный 
корабль’; в тексте по механике no play is admitted 
надо переводить не ‘играть нельзя’, а ‘люфт не 
допускается’; в тексте по экономике выражение 
staple sorts, даже если речь идет о сырье для тек-
стильной промышленности, может значить не 
‘штапельные сорта’, а ‘основные экспортные 
сорта’; shoe – ‘колодка’ в описании тормозной 
системы, для электропоезда – ‘лыжи токоприем-
ника’, для гусеницы – ‘звено’; dead – это ‘обес- 
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точенный’ в электротехнике; ‘глухой’, т.е. ‘не-
сквозной’ в машиностроении и строительстве; 
‘использованный’, когда речь идет о растворах, 
газе и т.п. Одним из приемов перевода являет-
ся выявление эквивалента, например: emergency 
preparedness – ‘аварийная готовность’, low 
toxicity alpha emitters – ‘альфа-излучатели низ-
кой токсичности’, becquerel – ‘беккерель’. Дру-
гой прием – описательная конструкция: intrusion 
barrier – ‘барьер для защиты от проникновения’, 
near miss – ‘возможное, но реально не случивше-
еся событие’. Приемом перевода также является 
калькирование: prolonged exposure – ‘длитель-
ное облучение’, longer term protective action –  
‘долгосрочная защитная мера’, temporary 
relocation – ‘временное переселение’; и транс-
крипция: bypass – ‘байпас’.

Переводя техническую литературу, осо-
бенно по малознакомой тематике, надо всегда 
помнить об этой многозначности. Следова-
тельно, необходимо пользоваться при переводе 
специальными техническими словарями и веб-
ресурсами. Справочный ресурс буквально яв-
ляется рабочим инструментом переводчика. Он 
всегда может натолкнуться на незнакомый, ма-
лознакомый термин или известный ему термин в 
совершенно новом значении. При многозначно-
сти слова следует брать то его значение, которое 
принадлежит соответствующей области науки и 
техники. Может оказаться, что ни одно из зна-
чений слова, найденных в словаре, не подходит, 
это значит, что некоторые значения слова не за-
фиксированы в словаре. В таком случае вывести 
из затруднения может хорошее чувство языка, 
так называемая языковая догадка, но в первую 
очередь – понимание того, о чем идет речь. По-
этому знакомство с соответствующей отраслью 
техники, хотя бы по популярным пособиям, или 
консультация специалиста имеют огромное зна-
чение для правильного перевода. В ряде случаев 
к базису английского термина прибавляется пре-
фикс, и тогда адекватный перевод может носить 
противоположный основе термина характер, 
например: im- (impossible – ‘невозможный’), 
counter- (to counteract – ‘противодействовать’). 
Иногда к базису термина может присоединять-
ся суффикс, например: -age (voltage – ‘напряже-
ние’) или для образования имен прилагательных 
-ic (periodic – ‘периодический’), -ful (useful –  
‘полезный’). Техническая английская литерату-
ра изобилует и терминами, которые образова-
лись за счет сложения отдельных слов, но в тер-

минологической связке могут обозначать единое 
понятие, например: sliding bearing – ‘скользящая 
опора’, а в другой области – ‘вращающийся под-
шипник’, correction for displacement – ‘коррекция 
на смещение’. Разные смыслы и значения могут 
быть и в таких случаях, как, например: treatment 
of water – ‘обработка воды’, а water treatment – 
‘обработка водой’, то есть в этих двух как бы 
одинаковых комбинациях терминов имеются 
разные смысловые обозначения, соответствен-
но, и разное понимание технологии процесса. 
Один и тот же термин может встречаться в тех-
нических английских текстах, но употребляет-
ся в своем переводе в разных смысловых зна-
чениях в зависимости от того, в какой области 
технического знания он используется: авиация, 
морской флот, физика, электротехника и др., то 
есть конкретный термин несет совершенно раз-
ные смысловые нагрузки в зависимости от его 
специального предназначения, например: pocket 
‘карман’ имеет следующие специальные значе-
ния: ‘воздушная яма’ (в авиации); ‘окружение’ (в 
военном деле); ‘мертвая зона’ (в радио); ‘гнездо 
месторождения’ (в геологии); ‘кабельный канал’ 
(в электротехнике), и таких терминов много. При 
работе с текстом переводчик должен по возмож-
ности избегать собственную как бы приемле-
мую лексику, например: industry – ‘индустрия’, 
но не ‘промышленность’, instrument – ‘измери-
тельный прибор’, а не ‘инструмент’. По тексту 
оригинала вполне могут встречаться различного 
рода аббревиации и акронимы, которые практи-
чески никогда не встречаются в русскоязычном 
тексте, например: a. c. (alternating current) – ‘пе-
ременный ток’, PP (peripheral processor) – ‘пе-
риферийный процессор’. Конечно, при работе с 
таким текстом переводчику следует прибегать 
к полной расшифровке сокращений. В практи-
ке перевода при смысловом понимании двух 
на первый взгляд разных смысловых терминов 
может возникать ряд нюансов, например: один 
термин является частью другого термина: valve 
amplifier – ‘ламповый усилитель’; оба термина 
полностью самостоятельны, но в смысловом 
отношении едины: machine frame – ‘корпус ма-
шины’; один термин дает какую-то характери-
стику второму: machine weight – ‘вес машины’, 
motor vibrations – ‘вибрация двигателя’, bronze  
washer – ‘бронзовая шайба’ и так далее.

Таким образом, без конкретного понимания 
сути термина невозможно понять смысловое со-
держание излагаемой автором идеи.
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В результате при работе с техническими ма-
териалами на английском языке (в целом на ино-
странных языках) необходимо концентрировать 
внимание на концепции, что аббревиация яв-
ляется логичным процессом, неотъемлемым от 
развития социума и окружающей техногенной 
среды и тесно связанным с закономерностями 
развития лингвистики как науки.

Преподавая перевод научно-технической 
литературы, особенно по малознакомой темати-
ке, необходимо уделять внимание многозначно-
сти терминов и их сокращений. Возникает сле-
дующее правило: поиск значения аббревиатуры 
или всего термина и его перевод базируются на 
использовании специализированных техниче-
ских словарей и справочных веб-ресурсов. Не-

разумно переводить без словаря – это все равно 
что работать без инструмента или электронных 
устройств. Всегда можно натолкнуться на неиз-
вестное, малознакомое понятие, в другом случае 
знакомый термин может приобрести совершен-
но новое значение. Перевод многозначного сло-
ва и его аббревиатуры зависит от его принад-
лежности к соответствующей области науки и 
техники. Термин вообще может быть не зафик-
сирован в справочном ресурсе, тогда необходи-
мо использовать так называемое чувство языка, 
языковую логику, исследование того, о чем идет 
речь. Возникает необходимость проведения кон-
сультации со специалистом и освоения научно-
популярных пособий по определенному научно-
му направлению.  
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Аннотация: Цель исследования, представ-
ленного в статье, – создать тематическую клас-
сификацию слов года в английском языке по ито-
гам 2023 г. Для достижения этой цели проведен 
лексико-семантический анализ 31 лексической 
единицы на материале словарных дефиниций 
слов года по версии четырех словарей англий-
ского языка, участвовавших в проекте ‘‘The 
Word of The Year’’ в 2023 г.; выявлены наиболее 
частотные тематические группы. В качестве 
основных методов применялись описательный 
метод, метод сплошной выборки, метод анали-
за словарных дефиниций, статистический метод 
обработки данных. В результате исследования 
подтверждена гипотеза исследования – «слово 
года» играет важную роль в экспликации карти-
ны мира. 

«Слово года» (WOTY – Word of the Year) – 
это ежегодная акция, проводимая различными 
странами мира с целью выявить значимые и 
актуальные слова, а также выражения, которые 
наиболее часто использовались обществом в тот 
или иной год [1].

Выбор слова года осуществляется чаще 
всего экспертным жюри из различных лингви-
стических организаций или же общественным 
опросом и не связан с коммерческим интере-
сом. Для изучающих английский язык самыми 
востребованными являются результаты проек-
та, ежегодно фиксируемые такими словарями 
английского языка, как Cambridge Dictionary, 
Collins Dictionary, Oxford English Dictionary 

(Великобритания) и Merriam-Webster Dictionary 
(США). Отбор слов-номинантов в данных сло-
варях происходит различными способами. На-
пример, в Оксфордском словаре существует 
специальная группа, которая состоит из лекси-
кографов и консультантов словарной команды, 
а также редакционного, маркетингового и ре-
кламного персонала. Как показывает анализ, 
словари Cambridge Dictionary, Collins Dictionary 
и Merriam-Webster Dictionary при выборе слова 
года ориентируются на количество посещений 
веб-страницы со словом, а также неожиданный 
и резкий рост поисковых запросов в определен-
ный период, что обозначается термином spike. 
Например: “The ceremony to crown a new British 
monarch – Charles II – caused this term to spike in 
May” [5].

Материалом для исследования стали сло-
ва года 2023 по версии четырех словарей ан-
глийского языка, а также слова, вошедшие в 
число претендентов и финалистов по версии 
Cambridge Dictionary (1), Collins Dictionary 
(10), Merriam-Webster Dictionary (14), Oxford 
English Dictionary (8). Два из 33 слов, включен-
ных в списки, встречаются в шорт-листах сло-
варей дважды: rizz (Oxford English Dictionary 
и Merriam-Webster Dictionary) и de-influencing 
(Collins Dictionary, Oxford English Dictionary). 
Таким образом, общее количество лексических 
единиц, подвергнутых статистической обработ-
ке, составило 31.

Первое месте среди трендовых слов 2023 г. 
в соответствии с данными анализируемых сло-
варных изданий заняли следующие лексические 
единицы. 

1. Cambridge Dictionary: hallucinate  
[həˈluː.sɪ.neɪt] (V) – дословно – «галлюциниро-
вать», что подразумевает процесс мышления 
искусственного интеллекта, после которого он 



238

GLOBAL SCIENTIFIC POTENTIAL№ 8(161) 2024
ThEOrETICAL, APPLIEd ANd COmPArATIvE LINGuISTICS

генерирует ложную информацию [2].
2. Collins Dictionary: AI – аббревиа-

тура, расшифровывающаяся как “Artificial 
Intelligence”, что переводится как «искусствен-
ный интеллект». Этот термин описывает моде-
лирование психических функций человека с по-
мощью компьютерных программ [3]. 

3. Merriam-Webster Dictionary: authentic  
(Adj) – подлинный, аутентичный. Согласно 
Merriam-Webster, слово используется в контек-
сте описания искусственного интеллекта, знаме-
нитостей, собственной идентичности и социаль-
ных сетей [5].

4. Oxford English Dictionary: rizz [riz] – до-
словно «ризз», сленговый термин (произошед-
ший от слова “сharisma”), который обозначает 
стиль, обаяние, привлекательность; способность 
привлекать, в том числе партнера [4]. Rizz также 
может функционировать как глагол, преимуще-
ственно как фразовый глагол to rizz up (соблаз-
нять, очаровывать) [4].

Можно заметить, что три из четырех слов 
года 2023 (AI, authentic, hallucinate) имеют отно-
шение к искусственному интеллекту. Это вполне 
закономерно, ведь 2023 г. характеризуется зна-
чительным прогрессом в этой области, который 
сами словари характеризуют как ‘‘breakthrough 
of the year’’. 

Слово rizz стало популярным благодаря со-
циальным сетям, таким как Twitch и TikTok. На 
этих платформах молодое поколение создает 
огромное количество видеороликов с этим сло-
вом в хештегах, которые набирают миллионы 
просмотров по всему миру. Согласно данным 
Oxford Monitor Corpus of English, частота ис-
пользования rizz возросла с 0,01 случаев на мил-
лион в 2022 г. до 0,09 в 2023 г., а пик популяр-
ности слова приходится на июнь 2023 г., когда 
актер Том Холланд использовал его в ответе на 
вопрос интервьюера: ‘‘I have no rizz whatsoever, I 
have limited rizz’’ [4]. Важно отметить, что rizz не 
только стало победителем по версии Оксфорд-
ского словаря, но и вошло в шорт-лист Merriam-
Webster как пример неологизма, вошедшего в 
лексикон из интернет-сленга и включенного в 
словарь Merriam-Webster с пометой slang в сен-
тябре 2023 г. [5].

Рассмотрим слова, которые являлись номи-
нантами, но не стали «победителями» проекта 
“Word of the Year”. Мы распределили все лекси-
ческие единицы, включая слова, занявшие пер-
вые места, по тематическим группам и получи-

ли следующие результаты (в порядке убывания). 
При тематической классификации в случаях 
полисемии лексических единиц, подвергнутых 
анализу, приоритетным являлся фактор тема-
тической отнесенности частотных контекстов 
употребления слов в 2023 г., зафиксированных 
изученными словарями.

1. Технологии (7 единиц): AI (N) – искус-
ственный интеллект [3]; authentic (Adj) – под-
линный [5]; hallucinate (V) – галлюцинировать 
(об искусственном интеллекте) (Cambridge 
Dictionary также упоминает GenAI – “Generative 
AI”, т.е. использование ИИ для генерирования 
текстов, изображений и т.д., однако эта аббре-
виатура не была включена в список номинантов 
на слово года [2]); deepfake (N) – изображение 
или запись, которые были убедительно изме-
нены с целью представить кого-то в ложном 
свете [5]; implode (V) – взрываться (Something 
that implodes bursts inward or undergoes violent 
compression [5]); prompt (N) – инструкция, дан-
ная искусственному интеллекту, которая влияет 
на итоговый контент нейросети [4]; X – назва-
ние социальной сети, переименованной Ило-
ном Маском 23 июля 2023 г. По данным словаря 
Merriam-Webster, в этот день количество таких 
поисковых запросов возросло на 885 % [5].

2. социальные и общественные явле-
ния (7 единиц): de-influencing (N) – поощрение 
к сокращению потребления материальных благ, 
особенно через социальные сети [5]; deadname –  
неиспользуемое имя, данное при рождении [5]; 
doppelgänger (N) – двойник [5]; EGOT (N) – об-
ладание четырьмя наградами – the Emmy, the 
Grammy, the Oscar, the Tony [5]; nepo baby (N) 
(чаще всего используется в индустрии развлече-
ний) – ребенок, чья карьера продвинулась бла-
годаря популярному родителю [3]; parasocial  
(Adj) – о безответном чувстве привязанности, 
которое испытывает зритель, поклонник или 
последователь к медийной знаменитости, ког-
да поклоннику начинает казаться, что знамени- 
тость – его истинный друг [4]; Swiftie (N) – по-
клонник Тейлор Свифт [4].

3. Политика (5 единиц): covenant (N) – 
письменное соглашение; завет [5]; coronation 
(N) – коронация [5]; dystopian (Adj) – антиуто-
пический [5]; indict (V) – выдвинуть обвинение 
против кого-либо [5]; kibbutz (N) – кибуц [5].

4. Межличностные взаимоотношения  
(4 единицы): beige flag (N) – черта или привыч-
ка партнера, которая не является ни хорошей, ни 
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плохой, но заставляет человека задуматься [4]; 
canon event (N) – событие, необходимое для фор-
мирования характера и идентичности человека 
[3]; rizz – харизма [4; 5]; situationship (N) – отно-
шения, которые не считаются формальными или 
устоявшимися [4].

5. Экология (3 единицы): elemental – име-
ющий отношений к основным четырем стихиям 
Вселенной [5]; heat dome – метеорологическое 
явление, вероятно, связанное с глобальным по-
теплением, при котором в атмосфере образует-
ся ограниченная область горячего океанского 
воздуха в виде перевернутой чашки [4]; ULEZ 
(or Ulez) – акроним, расшифровываемый как 
“ultra-low emission zone”, это район в Лондоне, 
где с дорожных транспортных средств, не со-
ответствующих экологическим требованиям, 
взимается плата, основанная на стандарте вы- 
бросов [3]. 

6. Экономика (2 единицы): debanking (or 
de-banking) (N) – отказ в оказании банковских 
услуг физическим лицам [3]; greedflation (N) – 
использование бизнесом инфляции в качестве 
предлога для повышения цен с целью увеличе-
ния своей прибыли [3]. 

7. Питание (2 единицы): semaglutide (N) –  
семаглутид [3]; ultra-processed (Adj) (о продук-
тах питания) – приготовленный промышленным 
способом из многочисленных ингредиентов, 
часть из которых не имеет пищевой цен- 
ности [3]. 

8. спорт (1 единица): bazball (N) – агрес-
сивный стиль игры в крикет [3].

Среди анализируемых слов можно встре-
тить как собственно неологизмы (AI, rizz, Swiftie 
и др.), так и слова, давно существующие в ан-
глийском языке, всплеск популярности кото-
рых связан с экстралингвистическими факто-
рами: политическими, экономическими или 
общественными событиями, произошедшими в  
2023 г. Так, например, слово coronation было 
заимствовано из французского языка еще в  
XIV в., а рост числа поисковых запросов свя-
зан с интересом к церемонии коронации Кар- 
ла III в мае 2023 г. [5]. Интересно, что именно 
словарь американского английского Merriam-
Webster включил лексему coronation в число 
слов, определивших лексический ландшафт 
2023 г., что может свидетельствовать, с одной 
стороны, об общественном интересе американ-
цев к событиям во всем мире, находящим от-
ражение в английском языке, с другой стороны, 

о популярности словаря Merriam-Webster сре-
ди англоязычного населения во всем мире, а 
не только в США, поскольку слова-номинанты 
определены по количеству поисковых запросов 
всех пользователей, вне зависимости от места 
их проживания.

Изучение слов года предоставляет уни-
кальный материал для анализа способов появ-
ления семантических неологизмов в языке, т.е. 
развития новых значений у ранее существо-
вавших в языке слов. Прекрасным примером, 
иллюстрирующим этот процесс, является гла-
гол hallucinate. По данным лексикографов 
Cambridge Dictionary, если раньше субъектом 
действия с этим глаголом являлся человек, то 
в настоящее время данные корпуса свидетель-
ствуют о том, что этот глагол все чаще использу-
ется в качестве сказуемого, когда подлежащее –  
субъект действия – искусственный интеллект. 
На основе этих выводов было создана следую-
щая словарная дефиниция: “When an artificial 
intelligence (= a computer system that has some 
of the qualities that the human brain has, such 
as the ability to produce language in a way that 
seems human) hallucinates, it produces false  
information” [2]. 

Морфологические характеристики слов 
года 2023 следующие: из 31 лексической еди-
ницы 74,2 % – имена существительные (сюда 
же включены номинативные словосочетания 
и аббревиатуры), 16,1 % – имена прилагатель-
ные, 9,7 % – глаголы. Значительный перевес 
имен существительных над остальными частя-
ми речи можно объяснить тем фактом, что в 
большинстве случаев слово года отражает не-
кий технологический, социальный или культур-
ный концепт, находящийся в фокусе внимания  
общества.

Таким образом, преобладающее количество 
слов года по версии четырех словарей англий-
ского языка относится к тематическим группам 
«технологии» и «социальные и обществен-
ные явления» (по 22,6 % от общего количества 
каждая). В сумме две эти группы насчитывают  
45,2 % всех единиц. 

В заключение можно сделать вывод, что 
анализ слов года служит важным источником 
сведений о тенденциях развития языка. Иссле-
дование и классификация таких слов на материа-
ле корпусов современных словарей английского 
языка позволяют отследить влияние экстралинг-
вистических факторов на процесс появления 
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неологизмов, развития новых значений суще-
ствующих лексических единиц и резкого роста 
частоты употребления определенных лексиче-

ских единиц, что является бесценной информа-
цией для исследователей, лексикографов и всех 
лиц, изучающих английский язык. 
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ВоЗМоЖносТи ПРиМенениЯ  
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Аннотация: Статья посвящена иссле-
дованию перспектив использования метода 
айтрекинга для изучения современного ме-
диапространства. На основании результатов 
применения этого метода в рамках реализации 
проекта «Исследование воздействия материалов 
СМИ, социальных медиа по экологии и медиа-
эффектов на молодежную аудиторию, прожива-
ющую на территории региона экологического 
риска», который осуществляют ученые Южно-
Уральского государственного университета, 
сделаны выводы о высоком научном потенциа-
ле применения этого метода для исследования 
современной медиасферы и о необходимости 
дальнейшего совершенствования самого метода 
с учетом специфики этой сферы. 

Современное медиапространство является 
очень сложной, многоуровневой и динамичной 
системой. Сегодня глубокое научное изучение 
таких систем требует использования различных 
приемов и методов. В последние годы среди 
профессиональных исследователей медиапро-
странства все большую популярность завоевы-
вает метод айтрекинга. «История метода связана 
с открытием, которое показало, что движение 
глаз характеризуется не плавными движениями, 
а чередой движений с короткими остановками 
(фиксации) и резкими передвижениями (сакка-
ды). Первые эксперименты в этом направлении 
осуществлял Луи Эмиль Жаваль, который на-
блюдал за движением глаз человека, читающе-
го текст» [13]. Особую популярность метод за-
воевал на рубеже ХХ–ХХI вв. и первоначально 

активно использовался при проведении коммер-
ческих исследований. Возник даже феномен 
«коммерческого айтрекинга», «к которому отно-
сится применение айтрекинга для оптимизации 
веб-юзабилити, рекламы, маркетинга, термина-
лов» [5]. Однако постепенно сфера применения 
этого метода существенно расширилась, что во 
многом было связано с высокой научной эффек-
тивностью использования данного метода при 
исследовании сложных социальных явлений и 
процессов [6; 8; 10]. В 90-е гг. ХХ в. психоло-
гами Гарвардского университета была разрабо-
тана концепция нейромаркетинга. В ее основу 
положена модель, согласно которой основная 
часть (больше 90 %) мыслительной деятель-
ности человека, включая эмоции, происходит в 
подсознательной области, то есть ниже уровней 
контролируемого осознания [3].

«Айтрекинг позволяет изучать процессы 
восприятия, преобразования и использования 
зрительной информации посредством определе-
ния направленности взора, областей интереса, 
когнитивных стратегий изучения текста, изобра-
жений, оценки сложности объекта восприятия  
и др.» [2]. Некоторые исследователи полагают, 
что «регистрация окуломоторной активности 
дает не только непрерывную, достоверную, де-
тализированную, но и качественно иную инфор-
мацию об изучаемых явлениях» [1]. В основе 
метода айтрекинга лежит идея фиксации первых 
практически неконтролируемых человеком ре-
акций на внешнее воздействие, которое может 
осуществляться как в вербальной, так и в визу-
альной форме. Анализ особенностей таких ре-
акций позволяет ослабить действие некоторых 
из тех «социальных экранов», с помощью кото-
рых многие люди пытаются скрыть свои эмо-
ции, свое отношение к тем или иным процессам, 



242

GLOBAL SCIENTIFIC POTENTIAL№ 8(161) 2024
MEdIA COMMuNICATIONS ANd JOurNALISM

явлениям и событиям, происходящим в окру-
жающем мире. Потребность в сокрытии своих 
эмоций, чувств и оценок у разных людей может 
иметь разную природу. Часть людей таким об-
разом реагирует на жесткую политику действу-
ющего в стране политического режима, часть 
пытается выйти из-под давления «информаци-
онного пресса», так называемого общественного 
мнения и тем самым сохранить собственную ин-
дивидуальность, часть таким образом борется с 
какими-то собственными социальными и психо-
логическими комплексами и предубеждениями. 
Интересную типологию социальных экранов 
можно встретить в работе А.Б. Красильникова 
(«экран сознания», «экран иррациональности», 
«экран толерантности», «экран учтивости»  
и др. [10]).

В любом случае для научного исследования 
современного медиапространства очень важно 
понимать разницу между внешними реакция-
ми человека на те медиапродукты, с которыми 
он сталкивается в своей повседневной жизни, 
которые во многом носят предсказуемо управ-
ляемый характер, и теми реакциями, которые 
находятся за пределами механизмов социаль-
ного и самоконтроля. Анализ этих внешних и 
внутренних реакций дает возможность точнее 
описать механизмы воздействия средств массо-
вой информации на массового потребителя этой 
информации, что особенно важно в условиях  
серьезных изменений, происходящих в медиа- 
пространстве в последние годы. Часть этих из-
менений связана с активным использовани-
ем новых информационных технологий, в том 
числе со все более широким использованием 
искусственного интеллекта, часть – с очень бы-
стрым разрушением единого информационного 
пространства, с попытками локализации на-
ционально-государственных информационных 
потоков, с желанием политических элит и биз-
нес-элит установить монополию на освещение 
в средствах массовой информации многих яв-
лений и процессов. В современной отечествен-
ной научной литературе описано несколько 
примеров успешного применения айтрекинга 
для реализации различных научных проектов  
[5; 11; 13]. Опираясь на этот опыт, в 2023 г. груп-
па ученых Южно-Уральского государственного 
университета приступила к работе над проек-
том, получившим название «Исследование воз-
действия материалов СМИ, социальных медиа 
по экологии и медиаэффектов на молодежную 

аудиторию, проживающую на территории ре-
гиона экологического риска». Проект был под-
держан Российским научным фондом [9]. В 
качестве одного из основных методов для про-
ведения исследований в рамках данного проекта 
был выбран метод айтрекинга [14]. На первом 
этапе в исследовании приняли участие 305 рес- 
пондентов по 3 основным возрастным группам. 
1 группа – 18–21 год (102 человека), 2 группа – 
22–25 лет (100 человек), 3 группа – 26–30 лет  
(106 человек). Использовалась выборка из  
102 медиатекстов по экологической проблема-
тике, отобранных с целью определения эмо-
циональной вовлеченности и оценки интереса 
респондентов на основе экспертных оценок 
организаторов проекта. Анализ восприятия ме-
диатекстов по экологической тематике осущест-
влялся с использованием восьми показателей 
айтрекинга по уже упомянутым трем группам 
респондентов: 1) ttf (время до первой фиксации 
на области интереса); 2) fix time (общее время 
просмотра области интереса); 3) first fix (продол-
жительность первой фиксации на области инте-
реса); 4) mean fix (средняя продолжительность 
фиксации на области интереса); 5) all fix (общее 
количество фиксаций на области интереса);  
6) saccad ampl (амплитуда саккад); 7) saccad 
caunt (общее количество саккад на области инте-
реса); 8) saccad ampl common (общая длина пути 
сканирования области интереса).

В результате исследования было установле-
но, что внимание респондентов в первую оче-
редь привлекли стимулы, связанные с пробле-
мами качества воздуха, охраны растительного 
и животного мира, а также влияния загрязнения 
окружающей среды на природные экосистемы 
и популяцию растительного и животного мира. 
Из паттернов внимания, которые были зафик-
сированы с помощью айтрекингового обору-
дования, преобладали Z-паттерн (в пределах  
34,3–49,0 %), F-паттерн (21,4–36,3 %) и «пят-
нистый» паттерн (11,7–21,2 %). В ходе иссле-
дования типов фрейминга 102 медиатекстов 
по экологии было выявлено их следующее со-
отношение: 1) фрейм конфликта – 16 (15,6 %);  
2) фрейм угрозы – 42 (42 %); 3) фрейм человече-
ского воздействия – 10 (9,5 %); 4) фрейм мора- 
ли – 6 (5,8 %); 5) фрейм экономического основа-
ния – 4 (3,9 %); 6) фрейм ответственности – 15 
(14,6 %); 7) фрейм развития – 9 (8,6 %). На сле-
дующем этапе был проведен айтрекинг-анализ 
выделенных фреймов по показателю «общее 
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количество фиксаций» (all fix, ед.). Сравнитель-
ный анализ медиаэффектов типов фрейминга 
выборки по результатам айтрекинга показал 
диапазон значений от 48,3448 ед. до 192,5172 ед. 
Наибольшее количество фиксаций у респонден-
тов вызвали стимулы, относящиеся к трем ти-
пам фреймов: фрейм конфликта, фрейм угрозы, 
фрейм развития [12]. Первые результаты приме-
нения метода айтрекинга, полученные учеными 
Южно-Уральского государственного универси-
тета, на наш взгляд, дают возможность выявить 
условно «сильные» и условно «слабые» стороны 
использования данного метода при изучении со-
временного медиапространства. К числу очевид-
ных достоинств айтрекинга как метода научного 
исследования можно отнести его деперсонали-
зированный характер, позволяющий исследо-
вателю видеть реакции значимых социальных 
групп, которые крайне сложно зафиксировать 
с помощью традиционных дискурс-анализа 
или глубинного интервью. В условиях стреми-
тельной атомизации социума и желания части 
респондентов скрыть свои социальные оцен-
ки/позиции потребность в выявлении реакций 
именно значимых социальных групп огромна. 
Айтрекинг позволяет фиксировать эти реакции 
и тем самым дает возможность выявлять эффек-
тивность первичного воздействия на потреби-
теля разных групп информационного контента, 
дает возможность лучше понять значение от-
дельных элементов тех медиаобразов, которые 
создают журналисты, для разных групп населе-
ния. Айтрекинг дает возможность для фиксации 
статистики показателей, а значит, выявления 
динамики тех или иных реакций респондентов 
в хронологически длительной перспективе, что 
крайне важно для научного анализа современ-
ного медиапространства. С другой стороны, ай-
трекинг фиксирует реакции человека, которые 
происходят до момента «включения» механиз-
мов его культурно-исторической, социальной 
памяти. При всей важности этих реакций они не 
являются окончательными. Безусловно, без уче-
та этих реакций научная картина воздействия 
внешнего фактора в лице современного медиа-
пространства на читателя, зрителя, слушателя 
будет неполной. Поэтому айтрекинг как метод 
научного исследования медиапространства бу-
дет максимально эффективен только в том слу-
чае, если он будет дополнен традиционными 
для социальных наук методами фокус-групп, 
контент-анализа и т.д. 

Фиксируя реакцию пользователя на визу-
альные и вербальные конструкции современ-
ного медиапространства, айтрекинг не является 
единственно возможным способом получения 
такой информации. Не менее перспективными 
выглядят и другие методы, например: магнитно- 
резонансная томография (МРТ), топографиче-
ское картирование электрической активности 
мозга (ТкЭаМ) и т.д. Более того, достаточно 
большое количество технологических ограни-
чений при проведении айтрекинговых исследо-
ваний заставляет ученых искать способы пере-
проверки полученных результатов с помощью 
других методов, что, в свою очередь, ставит 
очень серьезную проблему корреляции или со-
гласования этих результатов. Очевидно, есть 
необходимость при разработке программ айтре-
кинговых исследований современного медиа-
пространства учитывать разницу восприятия 
печатного и электронного медиатекста (очень 
интересную работу в этом направлении продела-
ли ученые Московского государственного гума-
нитарного университета имени М.А. Шолохова 
[7]), разницу восприятия визуальных и вербаль-
ных конструкций и, что еще более важно, раз-
ницу восприятия отдельных элементов каждой 
из этих групп. Речь идет о различном восприя-
тии фотографических и видеоизображений или, 
например, о разнице в восприятии фотографий, 
обработанных с помощью фоторедакторов и не 
обработанных таким образом. И, наконец, одна 
из самых важных, на наш взгляд, проблем – это 
разница в восприятии медиапродуктов, создан-
ных при участии искусственного интеллекта и 
без применения данных технологий. Примеча-
тельно, что с помощью метода айтрекинга уче-
ные уже зафиксировали разницу в восприятии 
мемов и демотиваторов [4], что открывает новые 
перспективы работы с виртуальными конструк-
циями. Таким образом, мы можем констатиро-
вать, что метод айтрекинга не является той «вол-
шебной палочкой», с помощью которой можно 
легко решить все проблемы изучения современ-
ного медиапространства. Он нуждается в совер-
шенствовании. Его необходимо использовать 
очень осторожно в совокупности с другими ме-
тодами научного исследования, которые актив-
но применяются в отечественной и зарубежной 
науке. Но при этом научный потенциал данного 
метода при исследовании медиапространства 
представляется нам недооцененным. Айтрекинг 
может дать очень ценную информацию о тех 
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изменениях в восприятии медиаконтента, кото-
рые уже происходят и еще будут происходить в 
ближайшем будущем у разных групп населения. 
Учет этих изменений был бы очень полезен для 

повышения эффективности медиаконтента, для 
защиты части населения от бесконечных «ин-
формационных войн», для адекватного восприя-
тия новой виртуальной реальности XXI в.

исследование выполнено при поддержке российского научного фонда (проект № 23-18-20090, 
https://rscf.ru/project/23-18-20090/).
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ЭМоЦионаЛЬнаЯ ЭксПРессиЯ  
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В ноВой МедиасРеде кнР на ПРиМеРе WEIBO
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Аннотация: Целью данного исследования 
является изучение характеристик и типов эмо- 
ционального выражения аудитории на платфор-
ме Weibo в новой медиасреде Китая. Исследова-
ние включает анализ текущей ситуации обще-
ственного мнения, изучение эмоционального 
выражения в рациональном обществе и предло-
жения по построению рационального общества 
на примере Weibo. Гипотеза заключается в том, 
что для достижения рационального выражения 
эмоций необходимы комплексное руководство, 
повышение медиаграмотности и интеграция 
различных условий. Методы включают анализ 
теоретической и эмпирической литературы, 
контент-анализ Weibo и сравнительный анализ 
случаев эмоционального выражения. Результа-
ты показали, что эмоциональное выражение в 
новых медиа, таких как Weibo, характеризует-
ся непосредственностью, иррациональностью, 
инфекционностью и интенсивностью. Для до-
стижения рационального выражения эмоций 
требуются повышение медиаграмотности и ком-
плексное руководство. 

Введение

В эпоху мобильного Интернета источники 
информации находятся повсюду, и с ростом ох-
вата социальных сетей новые медиаплатформы, 
представленные Weibo и WeChat, стали лидера-
ми в области социальных сетей в Китае. Когда 
происходит горячее событие, социальные сети 
публикуют его в первый раз, чтобы направить 

эмоции общественности. Как только истин-
ное положение дел расходится с тем, как СМИ 
формируют общественное мнение, выстро-
енная СМИ система подвергается сомнению. 
Особенно на базе хорошо функционирующей 
социальной медиаплатформы Weibo эмоцио-
нальная коммуникация не только удовлетворяет 
потребности пользователей в эмоциональном 
катарсисе и социальном взаимодействии, но и 
формирует общественное мнение, которое яв-
ляется «барометром» и «устройством раннего 
оповещения», отражающим социальный поря-
док. Поэтому эмоциональное коммуникативное 
поведение пользователей в микроблоге «Обще-
ственное мнение» является также отражением 
чувства социальной причастности пользовате-
лей к общественности. Поэтому целью данной 
статьи является поиск путей построения рацио-
нальной социальной экспрессии путем изучения 
взаимосвязи между эмоциональной экспресси-
ей пользователей и общественным мнением на 
платформе Weibo.

Типы эмоций и эмоциональное выражение

Эмоции (от лат. emovere – возбуждать, вол-
новать) – состояния, связанные с оценкой зна-
чимости для индивида действующих на него 
факторов и выражающиеся, прежде всего, в 
форме непосредственных переживаний удов-
летворения или неудовлетворения [4]. Челове-
ческая речь, будучи инструментом мышления, 
является вместе с тем и средством выражения 
мыслей и эмоций. Язык и речь способны выра-
жать определенные эмоциональные состояния 
посредством особых единиц. Это свойство язы-
ка и речи называется эмотивностью [5]. Рассмо-
трим значение термина «эмотивность»: это ха-
рактеристика языковых средств, используемых 
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для выражения эмоций с помощью символов 
в вербальном общении, которые могут оказать 
эмоциональное воздействие на реципиента [2]. 
Человеческие эмоции выражаются различными 
способами: во-первых, через прямые и образные 
невербальные символы, т.е. мимику; во-вторых, 
через язык, который является вторым важным 
способом выражения человеческих эмоций. При 
выражении общественного мнения в публичной 
сфере доминирует язык, который также содер-
жит эмоции.

Эмоции выполняют очень важную функцию 
в развитии человека. Эмоции являются непо-
средственным отражением человеческого бытия 
и барометром психологической деятельности 
человека [9]. Человек также социально адапти-
руется и регулирует свое состояние и межлич-
ностные отношения с помощью эмоциональных 
изменений, что является очень важным индика-
тором состояния. Например, когда нам грустно, 
мы нуждаемся в утешении со стороны близких, 
когда мы счастливы, мы можем поделиться с 
друзьями, мы можем узнавать себя и других че-
рез эмпатию. При выражении социального мне-
ния речевые высказывания также могут пере-
давать эмоциональную информацию. Поэтому 
выражение эмоций в социальном мнении напря-
мую связано с построением рационального об-
щества. Эмоции, являясь неотъемлемой частью 
человеческой природы, представляют собой со-
четание рационального и эмоционального. Од-
нако следует различать эти два аспекта. Эмоцио-
нальная экспрессия в условиях эмоционального 
доминирования может быть обусловлена и при-
нуждаема другими общественными мнениями 
в силу интуитивных впечатлений и получения 
односторонней информации, что приводит к ти-
рании большинства и групповой поляризации. 
Эмоциональная экспрессия в таком состоянии 
противоречит рациональному обществу. Рацио- 
нальная эмоциональная экспрессия, как прави-
ло, в большей степени соответствует обществен-
ным интересам, что можно выразить как «обще-
ственная рациональность». 

Зарубежные ученые при изучении комму-
никации эмоций, как правило, используют эм-
пирические методы исследования. Например,  
А. Крамер и др. утверждают, что эмоциональ-
ные проявления, демонстрируемые в новостях, 
оказывают влияние на поведение людей [12].  
Л. Ковиелло и др. с помощью эмпирических ис-
следований показывают, что осадки не только 

влияют на эмоциональное содержание местных 
пользователей, но и воздействуют через со-
циальные сети на эмоциональные проявления 
пользователей в регионах, где нет дождей, что 
позволяет предположить, что онлайновые со-
циальные сети могут усиливать интенсивность 
глобальной эмоциональной синхронизации, т.е. 
инфекционный характер эмоциональной ком-
муникации [13]. Хотя распространение эмоций 
является повседневной и распространенной 
формой поведения, было показано, что оно осо-
бенно значимо и характерно для многих чрезвы-
чайных ситуаций.

Текущая ситуация с эмоциональной экспрес-
сией в общественном мнении новых медиа

Экспрессия эмоций в новых медиа – непо-
средственность. В сетевой среде новых медиа 
присутствует социальное и межличностное дав-
ление, которого нет в реальной среде, и суще-
ствует анонимность. В настоящее время законы 
и правила речевого выражения в новой медиа- 
среде еще не отработаны, и в большинстве слу-
чаев речь идет об ограничениях платформ, так 
что люди могут выражать самые прямые и ре-
альные идеи без учета их личности, социального 
статуса и других внешних условий, что является 
одной из самых основных характеристик выра-
жения общественного мнения в новых медиа – 
непосредственностью. Тот факт, что люди могут 
выражать свои мысли прямо и свободно, озна-
чает, что подобное выражение мнения зачастую 
является эмоциональным, односторонним и сте-
реотипным способом взгляда на проблемы, что 
породит ряд других характеристик.

Экспрессия эмоций в новых медиа – ир-
рациональность. Из-за неполной информации 
или внеконтекстных сообщений в новых СМИ 
аудитория видит только одну сторону проблемы 
и не может взглянуть на нее всесторонне, объ-
ективно и рационально. На примере аварии ав-
тобуса в Чунцине 28.10.2018 можно отметить, 
что вскоре после инцидента ряд основных СМИ 
сообщили о нем, используя такие слова, как 
«женщина-водитель микроавтобуса, ехавшая 
против потока транспорта», что быстро вызва-
ло общественное мнение, и основные разделы 
комментариев наполнились резко стереотипны-
ми высказываниями и личными нападками, а 
комментариев по поводу инцидента стало очень 
много. Однако после того как представители по-
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лиции подтвердили видеозапись инцидента с 
камер наблюдения и заявили, что реальная ситу-
ация «подтверждает, что автобус внезапно пере-
сек осевую линию во время движения и врезался 
в реку после столкновения с нормально движу-
щимся микроавтобусом» [1], «по сообщениям 
СМИ, некоторые нетизены также выступили с 
инициативой принести извинения на платфор-
ме». Как видно, репортажная тенденция новых 
СМИ положительно коррелирует с иррациона-
лизацией выражения общественного мнения.

Экспрессия эмоций в новых медиа – инфек-
ционность. Было установлено, что публици-
стический стиль позволяет сочетать различные 
средства языковой выразительности, в том числе 
эмоциональную, заимствованную и жаргонную 
лексику [7]. В процессе групповой коммуника-
ции существуют групповые сигналы и группо-
вые инфекции. Эта ситуация усугубляется опе-
ративностью информации, выпускаемой СМИ 
на платформе микроблогов, где практически 
нет задержки в поступлении информации. На 
эту ситуацию часто оказывают влияние новые 
СМИ и сетевые лидеры мнений. Информация, 
публикуемая новыми СМИ, необязательно несет 
в себе их собственное субъективное суждение, 
но благодаря обработке и переработке сетевы-
ми лидерами мнений в сочетании с их мощной 
привлекательностью и влиянием легко вызвать 
групповое заражение в тех же когнитивных рам-
ках, что в конечном итоге приводит к групповой 
поляризации общественного мнения и спирали 
молчания.

Эмоциональная экспрессия новых медиа –  
ожесточенность. При наложении вышепе-
речисленных характеристик выражение обще-
ственного мнения в новых медиа часто имеет 
яростную эмоциональную окраску. Высказывая 
свое мнение на платформе, не только отдельные 
пользователи, но и все более широкие круги об-
щественности затрудняются оценить достовер-
ность фактов и проверить, не были ли искажены 
сообщения в СМИ. Они готовы остановиться 
только тогда, когда официальные лица предо-
ставят более убедительную информацию. В то 
же время в условиях новой медиасреды формы 
освещения и выражения событий очень разно-
образны: от графики традиционных СМИ до 
комплексного выражения звука, текста, изобра-
жений, видео и анимации в эпоху новых медиа, 
и когда такое комплексное выражение мультиме-
диа намеренно обрабатывается и производится, 

это делает новостные события более драматич-
ными, причудливыми и эмоциональными, и ста-
новится легче взорвать эмоции общественного 
мнения в одно мгновение.

Следует обратить особое внимание на то, 
что заголовки часто играют большую роль в 
процессе новой медиакоммуникации и даже ста-
новятся ключевым фактором, который влияет на 
коммуникацию. Главным залогом успешной ста-
тьи для привлечения читателей является хорошо 
составленный заголовок. Он должен выполнять 
прагматическую функцию (функцию воздей-
ствия), а также привлечь и удержать внимание 
читателей [11]. Однако в процессе новой медиа-
коммуникации заголовок часто использует неко-
торые приемы преувеличения, чтобы привлечь 
пользователей и читателей сети, так что неко-
торые обычные новостные события мгновенно 
взрываются в сети, что приводит к плохим со-
циальным последствиям.

Weibo как площадка и важный  
инструмент для выражения эмоций

По мере того как сетевые информационные 
технологии продолжают создавать и совершен-
ствовать свою базовую основу, число пользо-
вателей сети также продолжает расти. В про-
цессе использования и удовлетворения своих 
потребностей пользователи формируют спрос, 
который, в свою очередь, создает новые потреб-
ности, что также подталкивает многочислен-
ные медиаформы к формированию восходящей 
спиральной траектории развития, зрелой инте-
грации и ярко выраженной социальной тенден-
ции. Согласно 51-му статистическому отчету о 
развитии Интернета в Китае, по состоянию на 
декабрь 2022 г. число китайских пользователей 
Интернета достигло 1,067 млрд человек, что на 
35,49 млн больше, чем в декабре 2021 г., а уро-
вень проникновения Интернета достиг 75,6 %; 
число пользователей Интернета с мобильных 
телефонов в Китае достигло 1,065 млрд человек, 
составив 99,8 % от общего числа пользователей 
Интернета [3].

Weibo является основной социальной ме-
диаплатформой в области новых медиа и по 
сравнению с другими медиаприложениями 
обладает такими характеристиками, как «ме-
диапристрастность», «человеческий узел», 
«дифференциальная платформа» и «открытая 
структура». Weibo сформировал систему обще-
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ственной информации, систему общественной 
коммуникации, социальную экосистему, систе-
му обслуживания, систему общественного зна-
ния и систему социальной мобилизации во всех 
направлениях [8]. По сравнению с другими но-
выми медиаплатформами, такими как WeChat, 
микроблоги больше похожи на открытую и ин-
клюзивную коммуникационную площадку, что 
облегчает сбор мнений и эмоций.

Weibo оказывает сильное влияние на обще-
ственное мнение, главным образом потому, что 
отражает общественные настроения. Выраже-
ние общественных эмоций на Weibo не только 
способствует распространению актуальных но-
востей, но и ускоряет распространение обще-
ственного мнения и реализацию моделей по-
ведения в сфере управления. Фактически во 
многих современных областях направление эмо-
ционального выражения общественного мнения 
в микроблоге стало важной основой для прогно-
зирования общественного мнения и управления 
общественным мнением в новую эпоху.

В эпоху Интернета постоянно развивающи-
еся сетевые СМИ эффективно расширяют пу-
бличное пространство общественного мнения, 
а что касается общественного мнения в микро-
блогах, то оно выполняет критическую функ-
цию общественного мнения в соответствии с 
концепцией Хабермаса. Согласно теории Хабер-
маса, общественное мнение может использовать 
свои критические и регулятивные функции для 
содействия благотворному развитию политики. 
Однако иррациональность общественного мне-
ния в микроблогах стала нормой: слухи, оскор-
бления, запугивание и т.д., что стало обычным 
явлением в распространении общественного 
мнения в Weibo [6]. Если общественное мнение в 
публичной сфере ориентировано на рациональ-
ную дискуссию лицом к лицу, то формирование 
общественного мнения в Weibo – это более ано-
нимное и разнонаправленное выражение эмо-
ций, что также является структурной причиной 
формирования агрессивных тенденций в Weibo. 

Экспрессия эмоций  
в рациональном обществе

На основе фактов. Аудитория должна вы-
ражать свои эмоции на основе фактов и спокойно 
размышлять перед лицом информации СМИ. В 
современной новой медиасреде первоначальная 
информация, публикуемая СМИ, как правило, 

очень ограничена, а информация, публикуемая 
СМИ и онлайн-платформами для самостоятель-
ной работы, очень фрагментарна. Иногда СМИ 
напрямую делают выводы или даже проводят 
медиаисследования без проверки фактов авто-
ритетными источниками, и поэтому содержание 
сообщений представляет собой лишь частично 
правдивую информацию.

На основе эмпатии. Эмпатия – это не толь-
ко необходимая способность к социальной ком-
муникации, позволяющая решать вопросы меж-
личностных отношений в реальном мире, но и 
крайне полезный навык даже в условиях новой 
медиасреды, где общественное мнение играет 
все более значимую роль. Во-первых, это спо-
собность учитывать позицию заинтересованно-
го лица в информации, передаваемой СМИ. Во-
вторых, это способность понимать ценностные 
суждения СМИ при сборе, производстве и обра-
ботке информации. В-третьих, это умение учи-
тывать позиции и ракурсы различных коммента-
риев при выражении общественного мнения и, 
наконец, выражать собственную позицию.

С рациональностью как целью. По мнению 
Мэй Цзинхуэй, «общественная рациональность 
часто оказывает тонкое влияние на публику в пу-
бличной сфере в форме непринудительного об-
щественного мнения, но иногда она проявляется 
и в форме принудительных социальных норм и 
государственной власти, подчиняя обществен-
ное мнение и социальное взаимодействие своим 
ограничениям» [10]. Выражение общественного 
мнения и эмоций в рациональном обществе в ко-
нечном счете должно достигать рационального 
состояния, в основе которого лежит рациональ-
ность «Я» аудитории, основанная на фактах и 
сопереживании.

В современной новой медиасреде для дости-
жения этого рационального состояния требуется 
не только личная медиаграмотность аудитории, 
но и внешнее вмешательство. Система реальных 
имен на онлайн-платформах, установление по-
рогов доступа для онлайн-сообществ, создание 
и совершенствование законов об информации и 
речи – все это необходимо для максимизации ра-
циональности выражения общественного мне-
ния и эмоций на основе сочетания саморацио-
нальности и общественной рациональности.

Заключение

В целом эмоции, изначально являясь субъ-
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ективным опытом, через межличностное обще-
ние и сетевую коммуникацию трансформируют-
ся в групповые и публичные. Микроблоги как 
баланс между частным и публичным простран-
ством стали платформой для распространения 
эмоций. Общественность и ведущие СМИ, ис-
пользуя микроблоги, участвуют в эмоциональ-
ной коммуникации, интегрируя фактические и 

эмоциональные потоки в общественное мнение. 
Эмоциональный поток отражает политическую 
миссию и социальную ответственность СМИ, 
стимулируя общественное участие и реакцию на 
социальные проблемы. Таким образом, эффек-
тивное руководство эмоциональной коммуни-
кацией закладывает основу для использования 
будущих медиаформ, таких как 5G, VR и AI.
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оЦенка РейТинга сайТоВ сеЛЬскиХ ШкоЛ  
В конТексТе ЦиФРоВого МаРкеТинга
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Аннотация: В современном мире Интернет 
играет ключевую роль в жизни и работе различ-
ных организаций. Сайты и социальные сети ста-
ли неотъемлемыми элементами, необходимыми 
для продвижения услуг и продуктов. Однако 
образовательные сайты, такие как сайты школ, 
часто не продвигаются активно, что делает ак-
туальным исследование механизмов их ранжи-
рования в поисковых системах. Целью данного 
исследования являются разработка и проверка 
нечеткой модели, оценивающей рейтинг школь-
ных сайтов в поисковых системах без исполь-
зования активных SEO-методов. Гипотеза ис-
следования состоит в том, что можно создать 
эффективную модель, учитывающую различные 
входные параметры, такие как PageRank, вре-
мя загрузки сайта и количество посетителей, 
для точного определения рейтинга школьных 
сайтов. Основные задачи исследования вклю-
чают анализ существующих алгоритмов по-
исковых систем, разработку нечеткой модели, 
проведение тестов модели с использованием 
реальных данных школьных сайтов и оценку 
ее эффективности. В ходе исследования была 
разработана нечеткая модель, реализованная в 
программе Matlab с использованием Fuzzy Logic 
Toolbox. Тестирование модели на примере дан-
ных школьных сайтов подтвердило ее эффектив-
ность в определении рейтинга. Модель показала, 
что учитываемые параметры позволяют точно 
оценить позиции сайтов в поисковых системах. 
Таким образом, разработанная модель представ-
ляет собой полезный инструмент для улучшения 
видимости образовательных сайтов в Интернете 
без активного использования SEO-методов. 

В современном мире Интернет играет все 
большую роль в повседневной жизни, оказы-
вая значительное влияние на работу различных 
предприятий и организаций. Сайты и соци-
альные сети стали ключевыми элементами он-
лайн-присутствия, предоставляя платформу для 
продвижения услуг и продуктов. Для новых ком-
паний сайт является важным инструментом при-
влечения клиентов, что требует использования 
различных маркетинговых стратегий для обес- 
печения видимости в Интернете. Однако ситу-
ация с сайтами образовательных учреждений, 
особенно сельских школ, отличается. Эти сайты 
часто не продвигаются активно, и их положение 
в поисковой выдаче определяется исключитель-
но алгоритмами поисковых систем, такими как 
Google и Яндекс. Сельские школы, как прави-
ло, ограничены в ресурсах и не имеют возмож-
ности использовать активные SEO-методы для 
продвижения своих сайтов. Изучение того, как 
различные факторы влияют на ранжирование 
сайтов сельских школ без использования спе-
циализированных SEO-методов, представляет 
собой значимую задачу. В рамках данного ис-
следования была разработана нечеткая модель 
для оценки рейтинга таких сайтов в поисковых 
системах [1].

Для эффективного продвижения сайтов не-
обходимо знание алгоритмов поисковых систем 
и принципов ранжирования. Ранжирование 
определяет позицию сайта в результатах поис-
ка, основываясь на его рейтинге, авторитете и 
релевантности. Внутренние факторы включают 
содержание веб-страницы, ее структуру, пра-
вильную верстку и плотность ключевых слов  
[1; 3]. Внешние факторы касаются ссылочной 
релевантности и уровня доверия поисковых си-
стем к сайту. Поведенческие факторы анализи-
руют взаимодействие пользователей с сайтом и 
их поведение в поисковой выдаче. Региональные 
факторы, особенно актуальные для Яндекса, от-
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дают предпочтение сайтам, связанным с опреде-
ленным регионом.

Ключевыми показателями ранжирования 
являются тематический индекс цитирования 
(ТиЦ) и PageRank (PR) [1], которые отражают 
уровень доверия поисковых систем. Алгорит-
мы поисковых систем представляют собой ма-
тематические модели, определяющие порядок 
отображения сайтов в результатах поиска. Эти 
алгоритмы регулярно обновляются для улучше-
ния качества выдачи. Алгоритм прямого поиска, 
дающий точную информацию, не подходит для 
больших масштабов из-за длительного времени 
поиска. Алгоритм инвертированных индексов, 
используемый большинством современных по-
исковых систем, представляет собой текстовый 
файл со списком слов документа, отсортирован-
ным по алфавиту с указанием их позиций. Преи-
муществом данного алгоритма является высокая 
скорость поиска, однако возможны искажения 
информации [2].

Для анализа влияния различных критери-
ев на продвижение сайтов сельских школ была 
разработана нечеткая модель. Она определяет 
рейтинг сайтов на основе комбинации входных 
переменных по принципу «Если..., то...».

Входные параметры: PageRank (низкий: 
0–75, средний: 75–300, высокий: 300–412); 
время загрузки сайта (медленное, среднее, бы-
строе); количество посетителей (низкое, сред-

нее, высокое).
Выходной параметр (результат продвиже-

ния): высокий (0–30), средний (30–70), низкий 
(70–100). 

Модель была реализована в программе 
Matlab с использованием инструмента Fuzzy 
Logic Toolbox. Введенные данные включают 
различные комбинации входных переменных, 
всего 27 правил. Например, если PageRank низ-
кий, время загрузки медленное, а количество 
посетителей высокое, то рейтинг сайта будет  
средним.

Для проверки модели использовались дан-
ные школьных сайтов. В результате тестирова-
ния модель показала высокую эффективность 
в определении рейтинга сайтов. Первый тест 
(школа-96.рф):

– PageRank – 3;
– время загрузки – 0,1 секунды;
– количество посетителей – 412;
– рейтинг – 89,6 (высокий).
Проверка в поисковой системе подтвердила 

результаты модели, что сайт не попал в топ-100. 
Второй тест (https://www.gimnazia40.ru/):

– PageRank – 1;
– время загрузки – 1,51 секунды;
– количество посетителей – 55;
– рейтинг – 14,2 (низкий).
Введенные данные были обработаны моде-

лью, и результат тестирования показал, что вы-

Рис. 1. Общий вид модели 



254

GLOBAL SCIENTIFIC POTENTIAL№ 8(161) 2024
MAThEMATICAL ANd INSTruMENTAL METhOdS OF ECONOMICS

ходной параметр равен 14,2, что соответствует 
низкому рейтингу сайта. Для проверки точности 
модели был выполнен запрос «школьный сайт» 
на платформе http://xseo.in. Сайт оказался в  
топ-100, что подтвердило корректность работы 
модели.

Проведенные тесты подтвердили, что мо-
дель работает качественно и эффективно, предо-
ставляя точные результаты для оценки рейтинга 
школьных сайтов. Модель учитывает все основ-
ные факторы, влияющие на ранжирование, и мо-
жет быть использована для анализа и улучшения 
видимости школьных сайтов в поисковых систе-
мах. Это важный шаг к пониманию того, как об-
разовательные сайты могут улучшать свое поло-

жение в Интернете без активного использования 
SEO-методов.

Пример использования модели показал, что 
она способна предоставлять точные результа-
ты и может быть полезной для анализа и улуч-
шения видимости сельских школьных сайтов в 
Интернете. Таким образом, модель представляет 
собой важный инструмент, позволяющий по-
высить онлайн-присутствие сельских образова-
тельных учреждений, не прибегая к активным 
SEO-методам. Это особенно важно для сельских 
школ, которые часто ограничены в ресурсах для 
активного продвижения своих сайтов, и предо-
ставляет им возможность улучшить свою види-
мость и доступность в Интернете. 

Рис. 2. Первая проверка по запросу «школьный сайт» 

Рис. 3. Тестирование первого набора данных 

Рис. 4. Вторая проверка по запросу «школьный сайт»

Рис. 5. Тестирование второго набора данных
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Аннотация: В статье проанализированы 
актуальные проблемы рынка труда КНР, опре-
делен ряд ключевых демографических и соци-
ально-экономических факторов, влияющих на 
рынок труда КНР. 

Цель исследования: выявить основные до-
минанты, обуславливающие возникновение 
трудностей на рынке труда Китая.

Задачами исследования являются следую-
щие: оценить актуальную ситуацию на рынке 
труда КНР; определить уровни безработицы и 
занятости на рынке труда КНР; установить клю-
чевые факторы стабильного состояния развития 
рынка труда КНР. 

Авторская гипотеза: перспектива сбалан-
сированного состояния развития рынка труда в 
КНР формируется под воздействием демографи-
ческих и социально-экономических факторов. 

Использованные методы исследования: ста-
тистический метод, метод сравнительного ана-
лиза, обобщения, систематизации.

Достигнутые результаты: установлена 
сущность и воздействие демографических (де-
популяция населения, сокращение населения 
в трудоспособном возрасте и другие) и соци- 
ально-экономических факторов (неравномер-
ность социально-экономического населения ре-
гионов, рост стоимости рабочей силы, снижение 

доли экспортной продукции в ВВП и другие) на 
стабильное функционирование протекающих 
процессов на рынке труда КНР. 

На современном этапе своего экономическо-
го развития Китай столкнулся с проблемой за-
медления темпов роста экономики, что впослед-
ствии привело к возникновению отрицательных 
тенденций на рынке труда. Текущие проблемы 
на китайском рынке труда рассматриваются 
российскими учеными. Так, Л.Ю. Саркисян и  
Т.А. Шаренкова [3, с. 53–63] выделяют негатив-
ные тенденции. К ним относят увеличение ре-
ального уровня безработицы, снижение числен-
ности трудоспособного населения, удельный вес 
занятых в сельскохозяйственном производстве, 
наличие высокого уровня нерегистрируемой 
безработицы. Одним из главных аспектов, кото-
рый зарубежные авторы раскрывают в своих ис-
следованиях, является выявление факторов, вли-
яющих на формирование негативных тенденций 
на рынке труда. К ним относят политические и 
демографические факторы [6, с. 8–20].

Согласно рис. 1, после 2008 г. период  
2020–2021 гг. является «шоковым» для темпа 
экономического роста КНР, наблюдается высо-
кая колеблемость показателей. Показатели рын-
ка труда демонстрируют негативные тенденции, 
связанные с сокращением уровня занятости и 
существенным увеличением уровня безработи-
цы (рис. 2, 3), что подтверждает наличие фак-
торов, влияющих на падение коэффициента за-
нятости.

В отличие от показателей занятости, уро-
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вень безработицы имеет слабовыраженную тен-
денцию к увеличению (рис. 3), обусловленную 
кризисными процессами в экономике 2020 и 
2022 гг., когда коэффициенты безработицы были 
максимальны и приближались к 5,5 %. 

Рассмотренные тенденции сформировались 
под воздействием демографических и соци- 
ально-экономических факторов, влияющих на 
перспективу стабильного состояния развития 
рынка труда КНР.

С развитием экономики и под влиянием 
проводимой демографической политики тем-
пы роста населения начиная с 2012 г. стали не-
уклонно снижаться, показав в 2022 г. значение 
менее 100 %, что свидетельствует о сокращении 
популяции (табл. 1). Учитывая замедление тем-

пов роста, население Китая составляет более  
1,4 млрд человек. Это огромный ресурс, кото-
рый является источником формирования избы-
точного предложения рабочей силы и приводит 
к напряженной ситуации на рынке труда. 

Для КНР характерны следующие процессы: 
сокращение численности и старение трудовых 
ресурсов (сокращение доли трудоспособных с 
70,1 % в 2000 г. до 62 % в 2023 г.), превышение 
численности мужчин над численностью жен-
щин в молодых возрастах [9]. 

Экономика Китая в последние два десяти-
летия проходит путь экономической трансфор-
мации, что неизбежно приводит к изменению 
равновесия на рынке труда под влиянием следу-
ющих социально-экономических факторов. 

Рис. 1. Темпы роста ВВП Китая, 2000–2023 гг., год к году, % (составлено авторами по материалам [10]) 

Рис. 2. Уровень занятости в Китае, 2000–2023 гг., % (составлено авторами по материалам [7]) 

Рис. 3. Уровень безработицы в Китае, 2000–2023 гг., % (составлено авторами по материалам [7]) 
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1. Неравномерность социально-экономи-
ческого развития регионов КНР.

Промышленные и транспортные центры со-
средоточены в основном в приморских и восточ-
ных провинциях страны. Приток рабочей силы в 
эти регионы обусловлен более высоким уровнем 
жизни и заработной платой. Это, в свою очередь, 
приводит к увеличению доли городского населе-
ния и росту урбанизации. В связи с ростом уров-
ня урбанизации рынок труда испытывает давле-
ние за счет перехода мигрирующего сельского 
населения в городское с непостоянной регистра-
цией (150 млн человек в 2000 г. и 350 млн чело-
век в 2023 г.), что усиливает безработицу среди 
постоянного городского населения [1].

2. Снижение доли экспортируемой продук-
ции в ВВП.

Все меньшую долю в ВВП страны занимает 
экспорт. В 2000–2006 гг. среднегодовой прирост 

составлял 9,5 п.п., в 2006–2023 гг. наблюдалось 
снижение доли экспорта в ВВП в среднем на  
3,4 % за год, которое достигло к 2023 г. уровня 
2000 г. Внешними причинами стали последова-
тельно происходившие экономический кризис 
2007–2008 гг., торговая война между Китаем и 
США, пандемия COVID-19 [1]. 

3. Рост стоимости рабочей силы.
Экономика КНР в современных реалиях ме-

нее привлекательна для инвестиций, поскольку 
растет доля производств, требующих высокой 
квалификации работников, а значит, и значи-
тельно больших затрат на оплату труда. В то же 
время сокращается доля трудоемкой продукции, 
экспортируемой на мировые рынки. Это умень-
шает прибыль производителей третьих стран, 
использующих китайские товары в своих произ-
водствах, и доходы внешних инвесторов, снижая 
конкурентоспособность китайского экспорта. 

Таблица 1. Динамика численности населения Китая, 2000–2023 гг. (составлено авторами по материалам [7])

Годы Численность населения, млн чел. В % к предыдущему году В % к 2000 г.
2000 1267,43 х х
2001 1276,27 100,70 100,70
2002 1284,53 100,65 101,35
2003 1292,27 100,60 101,96
2004 1299,88 100,59 102,56
2005 1307,56 100,59 103,17
2006 1314,48 100,53 103,71
2007 1321,29 100,52 104,25
2008 1328,02 100,51 104,78
2009 1334,50 100,49 105,29
2010 1340,91 100,48 105,80
2011 1349,16 100,62 106,45
2012 1359,22 100,75 107,24
2013 1367,26 100,59 107,88
2014 1376,46 100,67 108,60
2015 1383,26 100,49 109,14
2016 1392,32 100,65 109,85
2017 1400,11 100,56 110,47
2018 1405,41 100,38 110,89
2019 1410,08 100,33 111,26
2020 1412,12 100,14 111,42
2021 1412,60 100,03 111,45
2022 1411,75 99,94 111,39
2023 1466,75 98,89 111,21
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4. Научно-технический прогресс.
Процесс автоматизации постепенно умень-

шает количество рабочих мест в отраслях про-
мышленности и производства, что особенно 
характерно для восточных провинций Китая, 
которые характеризуются наибольшим экономи-
ческим развитием [8; 2].

5. Дисбаланс спроса и предложения на 
рынке труда.

Согласно распределению трудовых ресурсов 
по секторам экономики на настоящий момент, 
население Китая наиболее занято во вторичном 
и третичном секторах [7]. Несмотря на избыточ-
ное предложение на рынке труда Китая, кото-
рое потенциально может покрыть потребности 
в спросе, существует проблема в соответствии 
компетенций соискателей требованиям работо-
дателей. Согласно аналитическим данным China 
Institute for Employment Research, индекс соотно-
шения количества вакансий к числу соискателей 
превышает 1, что демонстрирует превышение 

среднего количества вакансий над числом соис-
кателей в период 2020–2023 гг. [4]. Кроме этого, 
безработица в городах среди молодежи (от 16 до 
24 лет) в 2023 г. достигла рекордного значения 
и составила 20,4 % [5], что примерно в четыре 
раза выше общего уровня безработицы. 

Таким образом, в процессе данного ис-
следования были выявлены следующие фун-
даментальные проблемы рынка труда Китая: 
сокращение уровня занятости, существенный 
рост безработицы и наличие скрытой безрабо-
тицы, старение трудовых ресурсов, превыше-
ние городского населения над сельским. Этому 
способствует тот факт, что рынок труда в КНР 
находится под давлением комплекса факторов, 
имеющих как демографическую, так и экономи-
ческую природу. В рамках дальнейшего иссле-
дования является целесообразным проведение 
эконометрической оценки степени влияния тех 
или иных факторов на протекающие тенденции 
на рынке труда Китая.
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Аннотация: На сегодняшний день индуст- 
рия гостеприимства – это отрасль, которая по-
стоянно развивается и меняется, так как требо-
вания гостей к комфорту, удобству и дизайну по-
мещений постоянно растут. Реновация помогает 
предприятиям гостеприимства соответствовать 
современным требованиям и ожиданиям гостей. 
Цель исследования – провести анализ понятия 
реновации и разработать алгоритм процесса ре-
новации отелей. Задачи исследования предпо-
лагают рассмотрение теоретических аспектов 
понятия реновации, ее особенностей, а также 
разработку этапов процесса реновации. Методы 
исследования: сравнительный анализ, построе-
ние собственных гипотез. В результате исследо-
вания предложен алгоритм процесса разработки 
процесса реновации отелей. 

Гостиничный бизнес является одним из 
ключевых секторов экономики, который актив-
но развивается и привлекает все большее коли-
чество туристов. В современном мире на фоне 
постоянно меняющихся экономических, поли-
тических и социальных условий среды, на фоне 
частых разговоров о необходимости классифи-
кации средств размещения, а также при учете 
быстротечных тенденций в сфере гостеприим-
ства многие компании стали терять свою при-
влекательность в глазах туристов, которые по-
стоянно завышают свои пожелания к средствам 
размещения, так как хотят постоянно получать 
новые эмоции от проживания. Поэтому многие 
владельцы гостиниц все чаще задумываются 
о процессе реновации, который усложняется 

экономическими, культурными и социальными 
факторами каждого региона и отдельно взятых 
отелей. Многие отели упускают оптимальное 
время для проведения реновации и в конечном 
итоге сталкиваются с проблемой потери гостей, 
уменьшения прибыли и появления на рынке го-
стиничных услуг новых более привлекательных 
для туристов конкурентов. Все это может приве-
сти к концу жизненного цикла отеля и к полному 
закрытию предприятия. Таким образом, важно 
проводить процесс реновации вовремя, а также 
учитывать актуальность выбранных концепций 
и их эффект не только на отель, но и на все сфе-
ры жизни человека.

Понятие «реновация» происходит от ла-
тинского слова «renovatio», переводящегося как 
«обновление, возобновление и ремонт». В сло-
варях реновация обозначает процесс улучшения, 
реконструкции и реставрации без разрушения 
целостности структуры [1]. Вообще, общепри-
нятого понятия реновации не существует. Для 
каждой сферы деятельности есть свое определе-
ние этому слову. В России реновация чаще все-
го затрагивает жилищные фонды. Рассматривая 
понятие реновации, необходимо провести срав-
нительную характеристику понятий «рекон-
струкция», «реновация» и «реставрация», пред-
ставленных в табл. 1. 

Анализируя данную таблицу, можно отме-
тить, что реновация, реконструкция и реставра-
ция подразумевают под собой абсолютно разные 
виды работ. Реновация затрагивает только по-
верхностный вид помещений, обновляя концеп-
цию и внешний вид предприятия. Реконструк-
ция, напротив, затрагивает здание полностью, 
меняя масштабы здания, его планировку и другие 
строительные характеристики. Реставрация –  
это процесс по восстановлению и сохранению 
подлинного вида здания, помещений, мебели и 



262

GLOBAL SCIENTIFIC POTENTIAL№ 8(161) 2024
REGIONAL ANd INduSTRIAL ECONOmICS

декора [2]. Необходимость в реновации можно 
определить по некоторым признакам устарева-
ния в отелях [3]: 

– износ технологического оборудования, 
устаревание номерного фонда, административ-
ных зон, несоответствие современным техниче-
ским требования к оборудованию;

– рост рынка, агрессивная конкурентная 
среда, изменения форматов размещения, внедре-
ние новых услуг;

– изменения к требованиям оказываемого 
сервиса, качество гостиничных комплексов, вне-
дрение ИТ-технологий.

Для более полного понимания процесса ре-
новации средств размещения необходимо выде-

лить и рассмотреть преимущества и недостатки 
данного процесса (табл. 2).

 Реновация позволяет гостиницам и другим 
предприятиям гостеприимства соответствовать 
современным требованиям и ожиданиям гостей. 
Для более полной картины понимания понятия 
реновации охарактеризуем ее с разных сторон.

Сегодня существует множество подходов к 
реновации, но с функциональной точки зрения 
их можно разделить на три разных направления, 
представленных на рис. 1 [4].

В зависимости от потребностей в примени-
мых технологиях и изменениях рассматривают-
ся различные методы реновации [5]:

– метод «аппликации» подразумевает 

Таблица 1. Сравнительная характеристика понятий «реконструкция», «реновация» и «реставрация» 

Название Реновация Реконструкция Реставрация

Основные цели
Обновление отеля, модерни-
зация, смена концепции, воз-
можность повысить катего-
рию отеля

Переустройство отеля, улуч-
шение архитектурно-планиро-
вочных решений

Возвращение и сохранение 
исторического облика, пре-
дотвращение последующих 
разрушений

Причина проведения
Физический и моральный из-
нос основных фондов, низкий 
уровень комфорта, снижение 
рентабельности

Расширение и увеличение 
вместимости, необходимость 
перепланировки

Восстановление и сохранение 
оригинального вида

Принципы Сохранение целостности 
структуры

Изменение конструктивных 
решений в здании

Сохранение подлинного вида, 
бережное отношение 

Методы проведения
Косметический и капиталь-
ный ремонт, создание новых 
общественных зон 

Увеличение этажности, созда-
ние новых пристроек, пере-
планировка здания, изменение 
фасада и облика здания

Консервация, фрагментарное 
и целостное восстановление, 
поддержание состояния 

Масштаб изменений Локальный и постепенный, 
только внешние части

Может затрагивать все кон-
струкции здания Минимальное вмешательство 

Использованные ма-
териалы Закрепленные в регламенте Подходящие для ремонта и 

строительных работ
Только подлинные и ориги-
нальные материалы 

Временные рамки От нескольких дней до года От 1 месяца до 2 лет До 10 лет

Таблица 2. Преимущества и недостатки процесса реновации 

Преимущества Недостатки
Свежий и современный облик Высокие затраты

Эффективное использование пространства Создание неудобств для гостей в процессе проведения ре-
новации

Увеличение удовлетворенности гостей и повышение их 
лояльности Риск неправильного планирования и дизайна

Привлечение новых гостей, увеличение посещаемости Необходимость правильного маркетинга и продвижения 
после реновации

Улучшение имиджа и репутации отеля, создание бренда Возможность быстро устареть 
Рост конкурентоспособности
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формирование композиции на базе ранее имею-
щихся систем, за счет «наложения» новых стро-
ительных технологий и использованных мате- 
риалов;

– метод «сопоставлений» подразумевает 
сравнение проектируемого объекта с теми или 
иными качествами образного аналога, он ис-
пользуется в том случае, если объекту следует 
добавить новые свойства;

– «внедрение» – врезка добавочных ком-
понентов и строений в имеющиеся в простран-
ственно-планировочной композиции соору- 
жения.

Данные методы возможно сочетать между 
собой, получая при этом достойные внимания 

результаты.
При рассмотрении этапов реновации не-

обходимо проанализировать алгоритмы раз-
работки и программы реновации. Для этого 
представим контекстную диаграмму, которая 
представляет собой набор иерархических дей-
ствий, в которой каждое действие преобразует 
некоторый объект или набор объектов (рис. 2). 
Данный рисунок отражает внешний мир про-
цесса реновации, а именно связь объектов и 
субъектов. Слева находятся преобразуемые дан-
ные, это может быть устаревшее оборудование, 
наличие новых комплектующих для реновации, 
например мебель или декор. Снизу отражаются 
ресурсы, которые необходимы для проведения 

Рис. 1. Направления реновации с функциональной точки зрения

Рис. 2. Контекстная диаграмма процесса реновации

Реновация

Преобразование  
непрофильного здания в 

отель
Преобразование  

старого отеля в новый
Изменение  

действующего отеля

Строительные и 
санитарные нормы 
и правила

Контракты с  
поставщиками услуг 
и товаров для отеля

Финан-
совый 
директор

Креа-
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процесса, например инструменты для ремонта, 
а также отображаются трудовые ресурсы отеля: 
инженеры, финансовый директор, креативный 
директор, отдел закупок и поставщики. Сверху 
располагаются управляющие параметры – это, 
прежде всего, нормативные акты и документа-
ция. Основными из них являются: положение о 
классификации гостиниц, строительные и сани-
тарные нормы и правила, контракты с постав-
щиками товаров и услуг для отеля. Справа на-
ходятся выходные данные, т.е. то, что компания 
получит на выходе после проведения реновации, 
а именно улучшенное состояние отеля, заменен-
ное оборудование и сделанный ремонт. 

Для более подробного рассмотрения про-
цесса представим на рис. 3 алгоритм разработ-
ки проекта реновации. На данном рисунке изо-
бражен поэтапный процесс разработки проекта 
реновации отеля от анализа объекта до начала 
реализации. Первым этапом является определе-
ние целей и задач реновации, т.е. это то, к чему 
отель должен прийти и что он должен получить 
после выполнения работ. Далее начинается раз-
работка концепций, прорабатываются вариан-
ты развития и предполагаемые результаты. На 
основе выдвижения различных вариантов раз-
вития проводится их оценка и обосновывается 
выбор наиболее подходящего и эффективного 
варианта. Оценку концепций проводят не только 
на основе эстетических факторов, но и на осно-
ве качеств проекта, например: надежность, тех-
нологичность, оперативность, экологичность, 
экономичность, качество и эргономичность.

В результате выбора подходящей по всем 

критериям концепции начинается разработка 
детального проекта реновации. На этом этапе 
происходит подбор подходящих материалов и 
оборудования для проведения работ, составле-
ние дизайнерского плана, дневника проекта и 
расчет бюджета. 

Далее начинается процесс подготовки про-
ектной документации, который включает тек-
стовые и графические материалы и определяет 
заключительный этап перед реализацией про-
екта. Он заключается в согласовании и утверж-
дении проекта и после подписания представляет 
итоговый вердикт уполномоченного лица, после 
которого проект становится юридически значи-
мым документом. С этого момента начинается 
реализация проекта реновации.

На рис. 4 представлен последовательный 
процесс ввода объекта в эксплуатацию. По окон-
чании строительно-монтажных работ необхо-
димо провести комплексную проверку объекта 
на наличие дефектов и несостыковок. Если не-
поладки обнаруживаются, составляется план, 
график по их устранению, затем проводится 
еще одна проверка на соответствие. Когда все 
работы будут завершены, а неполадки устране-
ны, подписывают заявление о вводе объекта в 
пользование. Но на этом внедрение проекта не 
заканчивается, дальше начинается продвижение 
обновленного предприятия и привлечение тем 
самым новых гостей. На этом этапе разрабаты-
вается маркетинговая стратегия, проводятся ре-
кламные кампании и мероприятия для привле-
чения внимания к обновленному предприятию. 
Гостям рассказывается о «работе над ошибка-

Рис. 3. Алгоритм разработки проекта реновации
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ми», о том, что изменилось и что улучшилось. 
Параллельно происходит мониторинг и кон-
троль нового объекта и всех показателей отеля. 
Это необходимо для оценки проведенных работ.

Выводы. Разработка и реализация проектов 
реновации отелей представляет собой эффектив-

ный механизм повышения конкурентоспособ-
ности и эффективности отелей в современных 
условиях. Это обусловлено наличием положи-
тельной связи между объемами туристического 
потока, культурной значимостью туристическо-
го объекта и частотой проведения реновации.
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ключевые слова: технологическое пред-
принимательство; платформа технологического 
предпринимательства; технохаб; месторожде-
ние талантов; стартапы; технологические инно-
вации; экосистема технологического предпри-
нимательства.

Аннотация: Статья посвящена вопросам 
встраивания современного университета в эко-
номическую повестку, а также рассмотрению 
форматов участия в преобразовании экономики 
посредством стимулирования технологического 
предпринимательства, имеющихся ограничений 
развития технологического предприниматель-
ства внутри университетов.

Цель исследования: определить возможно-
сти университета в развитии технологическо-
го предпринимательства и перехода к иннова-
ционной многоотраслевой экономике. Задачи 
исследования: определить виды инфраструк-
турных форматов университета в экосистеме 
технологического предпринимательства, систе-
матизировать их ключевые признаки, выявить 
имеющиеся ограничения в развитии технологи-
ческого предпринимательства внутри универси-
тета, представить модель развития технологи-
ческого предпринимательства, основанную на 
активном участии университетов. 

Выдвинута гипотеза: современный универ-
ситет – ключевой актор в развитии технологи-
ческого предпринимательства. Основной метод 
исследования – это анализ научной и бизнес- 
литературы. При обработке цифровых данных 
применялись статистический, графический  
методы. 

По итогам исследования определены фор-
маты участия университета на различных этапах 
развития технологического предприниматель-
ства, определены ограничения эффективного 

встраивания университета в систему техноло-
гического предпринимательства, представлена 
модель развития технологического предпри-
нимательства, основанная на активном участии 
университета. 

В мировой экономической повестке тех-
нологическое предпринимательство является 
основным фактором экономического роста и 
конкурентоспособности на мировом рынке для 
любого государства. 

Приоритетность и высокий потенциал тех-
нологического предпринимательства вынесены 
и в резолюции участников сессии «Технологи-
ческое предпринимательство – основа развития 
экономики России», которая прошла в рамках 
Петербургского международного экономическо-
го форума (ПМЭФ) 2024 г. Поддержка техноло-
гического предпринимательства существенно 
повысит производительность труда, экономиче-
скую эффективность и привлечет инвестиции в 
высокотехнологичные отрасли [5].

Развитие инновационной модели экономики 
возможно при высокой концентрации талантов, 
научных исследований, при накоплении «крити-
ческой массы» успешных практик технологиче-
ских стартапов. В этой связи университетам от-
водится ключевая роль инновационных центров, 
точек роста новых технологий, инновационных 
продуктов, технологических стартапов. 

Для того чтобы успешно встроиться в экоси-
стему технологического предпринимательства, 
университет должен выполнять ряд предъявля-
емых к нему требований. Эти требования будут 
обусловлены инфраструктурным форматом, ко-
торый выберет для себя университет.

Университет может позиционировать себя 
как «месторождение талантов». Это самый рас-
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пространенный формат, так как все образова-
тельные стандарты высшего образования со-
держат перечень универсальных компетенций, 
формирующих «soft skills», в том числе развитие 
креативного мышления, инициативность, спо-
собность выстраивать и реализовывать траекто-
рию саморазвития, способность принимать гра-
мотные экономические решения.

По данным аналитического центра «Экс-
перт» за 2023 г., 67 % технологических пред-
принимателей имеют российское образование. 
Около 73 % основателей российского проис-
хождения открыли стартап до 35 лет и суммарно 
привлекли 64 % всех инвестиций [2].

В то же время, как подчеркивают экспер-
ты, наличие зарубежного образования дает кон-
курентные преимущества в привлечении ин- 
вестиций. 

Университет как активный участник техно-
логической экосистемы может выбрать формат 
платформы университетского технологическо-
го предпринимательства. Такой формат так-
же получил достаточную распространенность 
благодаря федеральному проекту «Платформа 
университетского технологического предприни-
мательства».

Так, по результатам работы Платформы за 
2022–2023 гг. было создано 60 предпринима-
тельских точек кипения, участниками которых 
стали более 216000 студентов. В результате 
акселерационных программ, тренингов пред-
принимательских компетенций было создано  

23775 стартап-проектов [1]. 
В то же время доля студенческих стартапов 

в России заметно уступает мировой практике. 
Так, доля стартапов, инициаторами которых вы-
ступили российские студенты, составляет 13 % 
(рис. 1), в то время как аналогичный показатель 
в мировой практике достигает 25 %.

Факторы сдерживания запуска университет-
ских стартапов:

– институциональные (технологические 
разработки пользуются низким спросом со сто-
роны корпоративных инвесторов, частных фон-
дов; отсутствие четкого структурированного 
алгоритма государственной поддержки моло-
дежного технологического предприниматель-
ства, определенной модели взаимодействия три-
ады «университеты – наука – бизнес»); 

– внутриуниверситетские (отсутствие 
отработанного механизма коммерциализации 
технологических нововведений, как следствие, 
низкий процент запущенных стартап-проек-
тов, недостаточная мотивация к предпринима-
тельской деятельности и коммерциализации  
научно-технических разработок; проектная дея-
тельность в университете слабо связана с тема-
тикой технологического предпринимательства; 
недостаточная вовлеченность индустриальных 
партнеров в образовательную, научную деятель-
ность университета); 

– ментальные (несформированность пред-
принимательских компетенций, недоверие к 
молодым предпринимателям, доминирование 

Рис. 1. Основатели стартапов в 2023 г., % (составлено автором [3])
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Технологическое предпринимательство 

мотивации к научно-техническим исследовани-
ям и созданию новых технологий как таковых 
без привязки к желанию получить доход от ком-
мерциализации результатов своего труда; слож-
ность работы в команде, зачастую требующей 
слаженного взаимодействия специалистов из 
различных областей). 

Перед университетскими платформами 
технологического предпринимательства, соот-
ветственно, стоит важная задача не только под-
держивать, но и форсированно наращивать ко-
личество запущенных стартапов, что влечет за 
собой еще более сложную задачу привлечения 
заинтересованных инвесторов.

В этой связи интересно участие универси-
тета в развитии технологического предпринима-
тельства в формате «университет-технохаб».

Это центр, соединяющий в себе данные 
обо всех интересантах технологического пред-
принимательства: научных, исследовательских 
организациях, корпоративных инвесторах, госу-
дарственных и частных фондах, бизнес-ангелах, 
акселераторах.

Университеты, традиционно глубоко свя-
занные с социально-экономической сферой ре-
гионов, в полной мере могут реализовать себя 
в роли технохаба, предоставляющего стартапам 
все, что необходимо для роста: индивидуальные 
комплексные программы, тематические нетвор-
кинги с потенциальными инвесторами и едино-
мышленниками.

Если университет позиционирует себя как 
технохаб, необходимо выстраивать многосто-
ронние отношения, проводить анализ потре-

Рис. 2. Модель развития технологического предпринимательства,  
основанная на активном участии университета
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бительского рынка, оценивать техническую 
возможность реализации проектов, проводить 
обучение с целью сформировать или подтянуть 
необходимые компетенции. Формат «универси-
тет-технохаб» – это самый сложный и наименее 
представленный формат в практике универ- 
ситетов. 

Схематично модель развития технологиче-
ского предпринимательства, основанная на ак-
тивном участии университета, представлена на 
рис. 2. 

Таким образом, можно заключить, что уни-

верситет может найти свой индивидуальный 
инфраструктурный формат участия в представ-
ленной модели, возможно сочетание отдельных 
или всех трех форматов в зависимости от амби-
циозности поставленных задач по развитию тех-
нологического предпринимательства. При этом 
основной посыл от государства и общества – это 
создание на базе университетов эффективной 
платформы для раскрытия предпринимательско-
го потенциала молодежи, создания технологиче-
ских стартапов в целях обеспечения технологи-
ческого суверенитета страны. 
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сисТеМ уПРаВЛениЯ скЛадскиМи  

оПеРаЦиЯМи В ЛогисТике ПРедПРиЯТиЯ
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зация.

Аннотация: Целью исследования является 
оценка экономической эффективности АИС для 
управления складскими операциями в логистике 
предприятия. Основные задачи включают ана-
лиз логистических процессов до и после внедре-
ния АИС, разработку макетов отчетов для раз-
личных подразделений, а также оценку влияния 
системы на управление складскими операци-
ями. Гипотеза исследования предполагает, что 
внедрение АИС снижает операционные затраты 
и повышает эффективность процессов. Методы 
включают анализ бизнес-процессов, моделиро-
вание и разработку отчетов. Результатом являет-
ся то, что АИС улучшает принятие решений, со-
кращает время выполнения операций, повышает 
контроль над процессами и снижает расходы. 

Автоматизированные информационные си-
стемы (аис) значительно изменили управление 
логистическими процессами и складскими опе-
рациями. В условиях возрастающей конкурен-
ции и необходимости быстрого реагирования на 
изменения рынка компании все чаще внедряют 
АИС для оптимизации управления запасами, за-
казами и транспортировкой. Внедрение таких 
систем способствует повышению эффективно-
сти логистики и снижению затрат [1].

Одним из ключевых преимуществ АИС 
является автоматизация рутинных задач, таких 
как учет запасов, мониторинг движения товаров 
и контроль выполнения складских операций. 
Автоматизация этих процессов значительно 
снижает вероятность ошибок, связанных с че-
ловеческим фактором, и позволяет в реальном 
времени получать данные о состоянии складских  
запасов [1; 2].

Для обеспечения эффективного управления 
необходимы отчеты, которые могут быть на-
строены под нужды различных подразделений 
предприятия. Отчеты по доставке, рабочему 
времени, продажам и качеству товаров позво-
ляют сотрудникам оперативно реагировать на 
изменения, оптимизировать маршруты и кон-
тролировать выполнение задач. Макеты этих 
отчетов помогают снизить затраты и улучшить 
принятие решений, основанных на актуальных 
данных [3].

Составление отчета по доставке. Логи-
стика требует постоянного мониторинга стату-
сов заказов, маршрутов и транспортных затрат. 
Пример макета отчета по доставке (табл. 1) 
позволяет логистам контролировать движение 
товаров и оптимизировать маршруты, что спо-
собствует снижению транспортных расходов и 
повышению удовлетворенности клиентов [4].

карта рабочего времени. Анализ време-
ни, затраченного на выполнение операций, по-
зволяет выявлять проблемные места и оптими-
зировать производственные процессы. Карта 
рабочего времени фиксирует все операции со-
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трудников, что помогает улучшить управление 
ресурсами и повысить производительность тру-
да [5]. Макет карты рабочего времени представ-
лен в табл. 2.

отчет по продажам. АИС также позволяют 
эффективно управлять продажами, предостав-
ляя отчеты о реализованных товарах, стоимости 
и динамике спроса. Такие отчеты помогают ме-
неджерам анализировать рынок и корректиро-
вать стратегии продаж в реальном времени [6]. 
Пример макета отчета по продажам представлен 
в табл. 3.

Проверка товара и составление отчета 
о пригодности товара к продаже. Контроль 
качества хранения товаров на складе является 
важной частью управления запасами. Внедре-
ние отчетов по качеству помогает своевременно 
выявлять проблемы, такие как повреждение то-
варов или истечение сроков годности, что позво-
ляет предприятию сохранять высокий уровень 
качества продукции (табл. 4) [3; 7].

оформление заявок на товар. Закупщики 
используют данные о текущих запасах, заказах, 
продажах и потребностях для принятия реше-
ний о пополнении складских запасов. Отчеты 
по заявкам на закупку позволяют анализировать 
динамику продаж, учитывать сезонные колеба-
ния спроса и планировать закупки так, чтобы 
поддерживать необходимый уровень запасов без 
избытков, что снижает издержки на хранение и 
минимизирует риски дефицита товаров, шаблон 
представлен в табл. 5 [5; 8].

Макеты отчетов о товарах. Управление 
процессом поступления товаров на склад игра-
ет важную роль в поддержании стабильного за-
паса. Заведующие складами используют отчеты 
для отслеживания даты поступления, условий 
хранения и сроков годности товаров, такой от-
чет может принимать вид, который представлен 
в табл. 6. Эти данные позволяют избежать про-
срочек, улучшить управление запасами и сни-
зить операционные риски, связанные с наруше-

Таблица 1. Шаблон макета отчета по доставке 

Дата заказа Маршрут Вид транспорта Валюта плате-
жа за доставку Стоимость Статус  

доставки
20.01.2023 Китай Россия Авиа Юань 50000 Доставлен
19.02.2023 Россия, Красноярск Россия, Хакасия Авто Рубль 30000 В пути

Таблица 2. Макет карты рабочего времени 

Дата 16.03.2024
Подразделение, ФИО, 
должность Логистический отдел, Иванов И.И., логист

Вид работ Время начала (ч, мин) Учетная единица Количество учетных 
единиц Комментарий

Анализ маршрута 9:00 Запись в документе 5 Потратил много  
времени на задачу

Заполнение путевого 
листа 11:05 Запись в документе 7 Заполнение  

с ошибками

Таблица 3. Макет отчета по продажам 

Отчет за квартал

Дата Время Номер  
транзакции

Серийный 
номер товара Описание Объем  

продаж
Стоимость 
ед. товара Итог

01.02.2023 10:34 1001 90123 Блок 2000 15023 30046000
03.02.2023 17:41 1929 123123 Монитор 123 5000 615000
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нием условий хранения, что особенно важно для 
товаров с ограниченным сроком годности [9].

Одним из главных результатов внедрения 
АИС является сокращение операционных затрат. 
Снижение издержек связано с оптимизацией ис-
пользования складских ресурсов, сокращением 
времени на выполнение операций и уменьше-
нием количества ошибок, что в итоге повышает 
конкурентоспособность компании. Внедрение 
автоматизации приводит к значительной эконо-
мии средств и повышению общей эффективно-
сти процессов [7; 10].

 Внедрение АИС в управление складскими 
операциями и логистикой предприятия обеспе-
чивает значительное улучшение координации 
процессов, снижение затрат и повышение про-
зрачности. Автоматизация ключевых операций, 
таких как учет запасов, контроль поставок и 
анализ продаж, дает компаниям возможность 
повышать производительность, уменьшать из-
держки и принимать более взвешенные реше-
ния. В долгосрочной перспективе это приводит 
к увеличению конкурентоспособности и росту 
прибыли [4; 9]. 
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РаЗВиТие сисТеМЫ уПРаВЛениЯ чеЛоВеческиМ 
каПиТаЛоМ В ЭконоМике Знаний
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декс человеческого капитала.

Аннотация: Цель статьи – обосновать необ-
ходимость изменения подхода к формированию 
и развитию человеческого капитала и подтвер-
дить гипотезу усиления влияния человеческого 
капитала на уровень и темпы социально-эконо-
мического развития в экономике знаний. Для 
исследования были выбраны методы сравни-
тельного анализа и классификации. В качестве 
результата обосновывается необходимость 
смещения фокуса в государственном управле-
нии экономикой на управление развитием че-
ловеческого капитала на макроэкономическом  
уровне. 

В настоящее время уровень развития стран 
в мировом пространстве достаточно дифферен-
цирован. С точки зрения необходимости раз-
вития цифровой экономики, информационной 
экономики (экономики знаний), креативной эко-
номики основным активом становится человек, 
человеческий капитал как способность инвести-
ровать время, деньги, эмоциональные ресурсы в 
собственное развитие. Иными словами, только 
индивид, способный к самоорганизации и са-
моразвитию, может представлять ценность для 
экономики знаний и ее высшей стадии – креа-
тивной экономики. 

Итак, объектом управления становится че-
ловек с его личным багажом компетенций, с его 
психологическими и психическими характери-

стиками, процессами восприятия, ценностями и 
установками. Для такого человека классические 
теории управления уже не являются эффектив-
ными, человек становится не связующим звеном 
между основными видами ресурсов, а самым 
важным, ценным ресурсом, самым дорогостоя-
щим активом компании, способным увеличить 
многократно стоимость бизнеса. Поэтому ос-
новной проблемой становится процесс форми-
рования и развития системы управления челове-
ческим капиталом в экономике знаний.

 С появлением первых компьютеров и сетей 
стало очевидно, что со временем человечество 
создаст огромные базы данных и получит воз-
можность получать и обрабатывать неограни-
ченное количество информационных ресурсов. 
Причем речь идет не об автоматизации и ком- 
пьютеризации производства, а о перераспреде-
лении рабочей силы в сектора и отрасли, отве-
чающие за развитие экономики знаний, форми-
рование креативной экономики. Эти процессы 
приведут к сокращению числа занятых, росту 
безработицы, перераспределению рабочей силы 
в доминирующие высокоинтеллектуальные сек-
тора экономики и, как следствие, возможному 
росту социальной напряженности. Социоло-
ги первыми констатировали наличие косвен-
ного эффекта: человеческий капитал влияет 
на социальную устойчивость и однородность  
общества – образованные люди чаще понимают 
важность исполнения гражданского долга (уча-
стие в выборах, волонтерство), склонны дове-
рять друг другу, способствуют декриминализа-
ции общества. 

В настоящее время в условиях нестабиль-
ности социальных государственных институтов 
этот факт становится наиболее важным – во-
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просы поддержания социальной устойчивости 
общества через его «социальную связанность» 
выходят на первый план. Сегодня многие усто-
явшиеся социально-экономические институты 
претерпевают изменения, порой негативного 
характера: меняется система образования (дис-
танционный формат, социальные сети), в мире 
меняется институт семьи и брака, снижается его 
устойчивость, меняется рынок труда (фриланс, 
спрос на многозадачность и высокую адаптив-
ность в профессии). 

Бизнесу и экономике необходима откры-
тость к инновациям, готовность сотрудников к 
постоянному самообучению и развитию. При-
чем человеческий капитал в настоящее время 
эволюционирует: некоторые исследователи ста-
ли добавлять в понятие человеческого капитала 
еще и умение организовывать новые общности –  
социальную устойчивость обеспечивают не 
сколько государственные институты, сколько 
люди. 

Существует необходимость подготовки лич-
ности, способной к саморазвитию, самообуче-
нию, самоорганизации, то есть необходимо го-
товить нового человека предпринимательского 
типа [1]. В теории Теодора Шульца [3] такое 
качество получило название «предприниматель-
ский элемент человеческого капитала». Человек, 
способный к индивидуальной трансформации, 
саморазвитию, самосовершенствованию, ста-
новится агентом, стимулирующим социальную 
сплоченность общества в эпоху структурной 
перестройки многих общественных и государ-
ственных институтов. 

Система управления человеческим капи-
талом в экономике знаний должна учитывать 
комплекс демографических (численность и тем-
пы ее прироста, средняя продолжительность 
жизни, половая и возрастная структуры), эко-
номических (темп роста валового продукта, из-
менение рынка труда, инвестиционный климат), 
социальных (уровень образования и его струк-
тура, качество жизни), экологических, инсти-
туциональных (законодательство и его разви-
тие, прогрессивная государственная политика), 
производственных и технологических (влияние 
инноваций на качество и эффективность труда) 
факторов, влияющих на его формирование. 

Управление человеческим капиталом на 
данном этапе развития экономики должно реа-
лизовываться не только в бизнес-структурах и 
предприятиях. Уровень формирования системы 

управления человеческим, а дальше интеллекту-
альным и креативным капиталом должен быть 
поднят до уровня государственной политики, 
в противном случае страна не достигнет наме-
ченных целевых показателей по цифровизации 
экономики и переходу на следующий экономи-
ческий уклад. Выстраиваемая система должна 
затронуть не только образовательные учрежде-
ния различных уровней, но и государственные 
институты, уровень заинтересованности кото-
рых должен быть стимулирован со стороны ор-
ганов законодательной власти. Тогда справедли-
во можно будет оценить величину и значимость 
человеческого капитала не только уровнем по-
тенциального дохода, который способен человек 
привнести в общество, но и уровнем стабильно-
сти общественных групп – от социально-психо-
логического климата в трудовом коллективе до 
социальной стабильности и сплоченности, со-
лидарности дифференцированных групп в госу-
дарстве. 

Более информативным, на наш взгляд, явля-
ется индекс человеческого капитала. В настоя-
щее время важно понимать, насколько молодые 
люди к своему совершеннолетию смогут реа-
лизовать свой потенциал, но также он является 
показателем качества затраченных государством 
усилий в повышение производительности как 
отдельного человека, так и экономики страны в 
целом. В 2018 г. индекс человеческого капитала 
в России был равен 0,73 в среднем. В 2020 г. ин-
декс человеческого капитала снизился до 0,68. 
Это значит, что человек, родившийся в 2020 г., к 
18 годам будет рассчитывать только на 68 % до-
хода от того уровня, которого он мог бы достичь 
при наличии хорошего здоровья и надлежащего 
образования. В 2020 г. Россия заняла 41-е место 
среди 174 стран. Характерно, что по индексу че-
ловеческого развития Россия занимает 52-е ме-
сто (0,8 из 1) среди 189 стран. 

Среди системных проблем в настоящее вре-
мя существуют проблема ограниченных воз-
можностей на рабочем месте и проблемы со 
здоровьем. И все же среди всех богатств России 
человеческий капитал занимает большую часть 
(46 %), по сравнению с природным капита- 
лом – 20 %. Только переориентация всей суще-
ствующей системы управления человеческими 
ресурсами с ресурсного характера экономики к 
экономике знаний позволит поднять этот пока-
затель с 46 % до 70 %, что характерно для более 
экономически развитых стран [2]. 
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Эксперты считают, что для этого понадо-
бится несколько поколений, но у нашей стра-
ны такого времени нет. Ситуацию осложняет 
зависимость России от имеющихся природных 
ресурсов: до недавнего времени считалось, что 
проще добывать и продавать уголь, нефть и газ, 
нежели вкладываться в высокие технологии, как 
повышающие производительность труда, так и 
открывающие новые альтернативные источники 
энергии. В настоящее время перед экономикой 
страны стоят задачи пересмотра приоритетов 
в пользу создания более эффективной системы 
управления человеческим капиталом, справед-
ливого распределения дохода, повышения техно-
логичности и экологичности производства. Тео-
рия развития человеческого капитала во многом 
определила реформирование социальной поли-
тики государства. Но в настоящее время такие 
меры не являются исчерпывающими: в стране 
должна формироваться новая система управле-
ния человеческим капиталом, соответствующая 

уровню развития экономики знаний, учитыва-
ющая все этапы эволюции данного феномена и 
затрагивающая не только отдельные структур-
ные составляющие бизнеса, но и приводящие к 
реформированию государственной институцио-
нальной политики во всех отраслях, связанных 
с формированием и развитием человеческого 
капитала. Без высококвалифицированных, само-
развивающихся, сознательных, высокооргани-
зованных работников невозможно создавать и 
эффективно использовать нематериальные акти-
вы, инновации, обеспечивать интенсивный рост 
производства. Ключевым фактором в настоящее 
время являются талантливые и умные сотруд-
ники, умеющие грамотно разрабатывать и при-
менять новые технологии. И если в настоящее 
время успех экономики всей страны зависит от 
инвестиций в самую важную для современного 
мира форму капитала, то государство должно 
развивать формы управления системообразую-
щим ресурсом экономики знаний. 
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Аннотация: В статье рассматриваются клю-
чевые аспекты влияния облачных технологий на 
цифровую трансформацию бизнеса. Описаны 
основные преимущества облачных решений, 
такие как масштабируемость, гибкость, эко-
номическая эффективность и повышение без-
опасности данных. Особое внимание уделено 
инновациям, включая искусственный интеллект, 
машинное обучение и Интернет вещей, которые 
интегрируются через облачные платформы. Так-
же обсуждаются вызовы и риски, связанные с 
внедрением облачных технологий, и предлага-
ются способы их преодоления. 

Введение

В современном мире цифровая трансфор-
мация стала одним из важнейших факторов 
стратегического развития компаний. Облачные 
технологии играют центральную роль в этом 
процессе, позволяя бизнесу гибко адаптировать-
ся к изменениям рынка, снижать издержки и 
улучшать безопасность данных. Целью данной 
статьи является исследование влияния облачных 
решений на эффективность и конкурентоспо-
собность бизнеса.

Теоретические основы облачных технологий

Облачные технологии представляют собой 
комплекс решений, позволяющих компании 

арендовать вычислительные мощности и плат-
формы по мере необходимости. Существует 
три основных модели облачных услуг: IaaS (ин-
фраструктура как услуга), PaaS (платформа как 
услуга) и SaaS (программное обеспечение как 
услуга). Каждая из этих моделей предоставля-
ет различные уровни взаимодействия с инфра-
структурой и имеет свои преимущества и недо-
статки. Основными преимуществами облачных 
технологий являются гибкость, масштабируе-
мость и снижение затрат на IT-инфраструктуру.

Экономическая эффективность  
облачных решений

Главным экономическим преимуществом 
облачных технологий является сокращение ка-
питальных затрат на покупку и поддержание 
IT-инфраструктуры. Благодаря модели оплаты 
по факту использования (pay-as-you-go) компа-
нии могут снизить затраты, оплачивая только 
использованные ресурсы. Облачные технологии 
позволяют автоматизировать многие процессы, 
повышая производительность и снижая риск че-
ловеческих ошибок.

облачные технологии и инновации

Современные облачные технологии актив-
но способствуют внедрению инноваций, таких 
как искусственный интеллект (AI), машинное 
обучение (ML) и Интернет вещей (IoT). Эти 
технологии позволяют компаниям анализиро-
вать большие объемы данных, оптимизиро-
вать бизнес-процессы, прогнозировать спрос и 
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управлять удаленными объектами в реальном  
времени.

Проблемы и риски при переходе  
на облачные решения

Несмотря на преимущества, переход на об-
лачные технологии сопряжен с рисками, вклю-
чая вопросы безопасности данных, зависимость 
от интернет-соединения и совместимость про-
граммного обеспечения. Для успешной инте-
грации облачных решений компании должны 
учитывать эти факторы и применять строгие 
протоколы безопасности.

Теоретические основы облачных техноло-
гий можно рассматривать с точки зрения раз-
личий между моделями IaaS, PaaS и SaaS. IaaS 
(Infrastructure as a Service) предоставляет компа-
нии доступ к виртуальной инфраструктуре, та-
кой как серверы, хранилища данных и сети, что 
позволяет компаниям избегать значительных 
капиталовложений в физическое оборудование. 
Например, компании могут использовать услу-
ги таких провайдеров, как Amazon Web Services 
(AWS) или Microsoft Azure, для размещения сво-
их приложений без необходимости покупки соб-
ственных серверов.

PaaS (Platform as a Service) предоставляет 
платформу для разработки, тестирования и раз-
вертывания приложений. Это решение особенно 
удобно для разработчиков, так как позволяет со-
кратить время и усилия на управление низко- 
уровневыми аспектами инфраструктуры. На-
пример, Google Cloud Platform предлагает такие 
решения для разработки, которые позволяют ин-
тегрировать модели AI и ML.

SaaS (Software as a Service) позволяет ком-
паниям арендовать программное обеспечение 
по подписке. Такие решения, как Microsoft Office 
365 или Google Workspace, позволяют пользова-
телям использовать готовое программное обес- 
печение через Интернет, что значительно снижа-
ет затраты на установку и обслуживание.

Интеграция искусственного интеллекта (AI) 
и машинного обучения (ML) в облачные техно-
логии открывает новые возможности для бизне-
са. Например, компания Google предлагает сер-
висы на основе ML, такие как Google Cloud AI, 
которые позволяют бизнесам автоматизировать 
процессы обработки данных и использовать 

аналитические инструменты для прогнозирова-
ния потребностей клиентов. Благодаря этим ре-
шениям компании могут значительно улучшить 
обслуживание клиентов и повысить общую эф-
фективность бизнеса.

Каждая модель облачных услуг (IaaS, PaaS  
и SaaS) имеет свои преимущества, но также и 
риски. Например, при использовании IaaS ком-
пании сталкиваются с необходимостью настрой-
ки и управления всей инфраструктурой, что 
может потребовать значительных усилий для 
небольших предприятий. Однако это решение 
также дает бизнесу больше контроля над ресур-
сами, что важно для крупных компаний.

PaaS, в свою очередь, освобождает компа-
нии от необходимости управления низкоуров-
невыми аспектами, такими как серверы и базы 
данных, но приводит к зависимости от постав-
щика платформы. В случае проблем с провай-
дером или изменением его политики компания 
может столкнуться с серьезными трудностями в 
миграции приложений на другую платформу.

SaaS, хотя и удобно для пользователей, мо-
жет вызывать опасения в вопросах безопасности 
данных. Компании часто передают конфиденци-
альные данные сторонним поставщикам, что 
увеличивает риск утечек информации.

Одной из ключевых тенденций будущего в 
области облачных технологий является развитие 
Edge Computing. Эта технология предполагает 
обработку данных на периферии сети, ближе к 
источнику их создания. Это позволяет сократить 
задержки и повысить скорость обработки дан-
ных, что особенно важно для таких отраслей, 
как автомобильная промышленность и здраво-
охранение.

Еще одной инновацией, которая обещает из-
менить облачные технологии, являются кванто-
вые вычисления. 

Заключение

Облачные технологии продолжают транс-
формировать бизнес-среду, предоставляя компа-
ниям новые возможности для роста и развития. 
Несмотря на риски, связанные с безопасностью 
и совместимостью, успешная реализация об-
лачных решений способствует повышению 
конкурентоспособности и эффективности ком- 
паний. 
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Аннотация: В данной статье раскрываются 
ключевые аспекты, отражающие влияние об-
лачных технологий на трансформацию бизне-
са. Описываются основные преимущества об-
лачных решений, такие как масштабируемость, 
гибкость, экономическая эффективность и улуч-
шение безопасности данных. Особое внимание 
уделено инновациям, включая искусственный 
интеллект, машинное обучение и Интернет ве-
щей, которые интегрируются через облачные 
платформы. Кроме того, рассматриваются вы-
зовы и риски, возникающие при внедрении об-
лачных технологий, а также предлагаются пути 
их преодоления.

Введение

В условиях стремительно меняющегося 
мира цифровизация стала основным инструмен-
том для компаний, стремящихся оставаться кон-
курентоспособными. На передний план здесь 
выходят облачные технологии, обеспечивающие 
гибкость, эффективность и доступ к данным в 
режиме реального времени. Переход к облач-
ным решениям считается не просто инновацией, 
а необходимостью для компаний, которые хотят 
ускорить свои бизнес-процессы, повысить эф-
фективность управления данными и минимизи-
ровать затраты на IT-инфраструктуру.

В статье рассматривается, каким образом 
облачные технологии влияют на бизнес, какие 
ключевые преимущества они предлагают и как 

их внедрение способствует цифровой трансфор-
мации на глобальном уровне. Мы также про-
анализируем риски и вызовы, с которыми стал-
киваются компании при переходе на облачные 
платформы, и как эти проблемы можно решать с 
помощью инновационных решений.

Развитие облачных технологий  
и их роль в бизнесе

Облачные технологии начали активно раз-
виваться в начале 2000-х гг., когда компании 
осознали, что хранение и обработка данных на 
физических серверах становятся дорогостоя-
щим и сложным процессом. Появление облач-
ных сервисов, таких как Amazon Web Services 
(AWS), Microsoft Azure и Google Cloud Platform 
(GCP), сделало возможным хранение данных в 
облаке и их доступ с любого устройства, под-
ключенного к Интернету.

Сейчас облачные решения являются осно-
вой для многих крупных корпораций и старта-
пов. Они позволяют ускорить разработку новых 
продуктов, улучшить взаимодействие с клиен-
тами, а также внедрять инновации без значи-
тельных первоначальных вложений в инфра-
структуру. Использование облачных технологий 
помогает компаниям реагировать на изменения 
рынка и предоставлять более качественные  
услуги.

Преимущества облачных  
технологий для бизнеса

Одним из важнейших преимуществ облач-
ных технологий является их высокая масштаби-



282

GLOBAL SCIENTIFIC POTENTIAL№ 8(161) 2024
MANAGEMENT

руемость. Компании могут быстро увеличивать 
или сокращать использование облачных ресур-
сов в зависимости от текущих бизнес-потреб-
ностей. Это особенно полезно для организа-
ций с переменным уровнем загрузки, таких как  
онлайн-магазины или сервисы потокового ви-
део. Например, в период распродаж компании 
могут временно увеличить ресурсы, чтобы спра-
виться с нагрузкой, а затем сократить их для оп-
тимизации затрат.

Гибкость облачных решений также заключа-
ется в возможности легко интегрировать новые 
технологии и программы. Облачные платформы 
предлагают широкий набор инструментов для 
анализа данных, разработки приложений и авто-
матизации бизнес-процессов, что упрощает вне-
дрение инноваций.

Облачные технологии позволяют компа-
ниям избежать значительных затрат на приоб-
ретение и обслуживание собственного обору-
дования. Вместо этого они могут арендовать 
ресурсы на облачных платформах и платить 
только за фактически использованные мощно-
сти. Это особенно выгодно для малых и средних 
предприятий, которые могут использовать те же 
технологии, что и крупные корпорации, без не-
обходимости инвестировать в дорогостоящую 
IT-инфраструктуру.

Кроме того, облачные решения помогают 
снизить расходы на эксплуатацию серверов, 
энергопотребление и IT-поддержку. Большин-
ство облачных провайдеров предоставляет ав-
томатические обновления и поддержку безопас-
ности, что дополнительно снижает затраты на 
внутренние IT-ресурсы.

Переход на облачные решения значительно 
увеличивает производительность. Рабочие про-
цессы могут быть автоматизированы с помощью 
облачных платформ, что сокращает время вы-
полнения рутинных задач и снижает количество 
ошибок. Компании могут оптимизировать свою 
работу с помощью инструментов для анализа 
больших данных (Big Data), машинного обу-
чения (ML) и искусственного интеллекта (AI), 
которые часто интегрированы в облачные экоси-
стемы.

К тому же облачные технологии позволяют 
упростить совместную работу между сотруд-
никами. Взаимодействие и доступ к данным в 
реальном времени способствует более эффек-
тивному управлению проектами, особенно в ус-
ловиях удаленной работы.

Одной из главных проблем при работе с дан-
ными является обеспечение их безопасности. 
Современные облачные платформы предлагают 
высокий уровень защиты, включая шифрование 
данных, многофакторную аутентификацию и си-
стемы мониторинга. Большие облачные провай-
деры имеют ресурсы для реализации передовых 
стандартов кибербезопасности, что позволяет 
защитить данные от утечек и несанкциониро-
ванного доступа.

Кроме того, системы резервного копирова-
ния, встроенные в облачные платформы, обеспе-
чивают сохранность данных даже в случае аппа-
ратных сбоев или природных катастроф.

облачные технологии  
как основа для инноваций

Современные облачные платформы актив-
но используют искусственный интеллект (AI) 
и машинное обучение (ML) для автоматизации 
бизнес-процессов и повышения их эффектив-
ности. Компании могут анализировать большие 
объемы данных и получать важные инсайты, ко-
торые помогают принимать более обоснованные 
решения.

Использование AI и ML в облаке позволяет 
бизнесу прогнозировать спрос, анализировать 
поведение клиентов и оптимизировать произ-
водственные процессы. Это особенно важно для 
компаний, работающих в условиях динамичных 
рынков, таких как электронная коммерция, фи-
нансы и здравоохранение.

Интернет вещей (IoT) и облачные техно-
логии идут рука об руку. IoT-устройства гене-
рируют огромное количество данных, которые 
необходимо хранить, анализировать и управлять 
ими в реальном времени. Облачные платформы 
предоставляют все необходимые инструменты 
для интеграции IoT-решений в бизнес-среду.

С помощью IoT и облачных технологий 
компании могут внедрять решения для автома-
тизированного контроля и мониторинга обору-
дования, что повышает общую эффективность 
производства и снижает затраты на обслу- 
живание.

Облачные технологии активно поддержива-
ют современные архитектурные решения, такие 
как микросервисы и контейнеризация. Микро-
сервисная архитектура позволяет компаниям 
создавать гибкие и легко масштабируемые при-
ложения, где каждый компонент работает авто-



283

ГЛОБАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ № 8(161) 2024
МЕНЕджМЕНТ

номно и может быть обновлен без остановки 
всей системы.

Контейнеризация (например, с использова-
нием Docker и Kubernetes) упрощает управле-
ние приложениями и их развертывание в облаке. 
Компании могут быстрее внедрять обновления 
и реагировать на изменяющиеся условия рынка, 
сохраняя при этом высокую надежность и про-
изводительность.

Вызовы и риски перехода  
на облачные технологии

Хотя облачные платформы предлагают вы-
сокий уровень безопасности, компаниям необхо-
димо постоянно следить за настройками досту-
па и политиками безопасности. Утечка данных 
или несанкционированный доступ могут нане-
сти серьезный ущерб репутации и финансовому 
состоянию компании.

Облачные сервисы требуют стабильного 
и высокоскоростного интернет-соединения. В 
условиях плохой связи работа с облаком может 
стать медленной и неэффективной. Для неко-
торых регионов это может быть критическим 

фактором, ограничивающим использование об-
лачных решений. 

Заключение

Облачные технологии представляют собой 
ключевой инструмент для цифровой трансфор-
мации бизнеса. Они обеспечивают масштабиру-
емость, гибкость, экономию средств и возмож-
ность интеграции передовых технологий, таких 
как AI, ML и IoT. Тем не менее компании должны 
учитывать риски, связанные с безопасностью, 
зависимостью от Интернета и возможными про-
блемами совместимости.

Будущее облачных технологий обещает 
дальнейшее развитие и расширение возможно-
стей для бизнеса, предоставляя новые способы 
повышения эффективности и конкурентоспо-
собности на рынке.

Иногда у компаний возникают сложности с 
миграцией существующих приложений и дан-
ных в облачную среду из-за проблем совмести-
мости. Это может потребовать дополнительных 
ресурсов для адаптации инфраструктуры или 
разработки новых решений. 
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Abstracts and Keywords

A.M. Aidarova, A.A. Bilyalova, G.M. Polkina
Proforientology in the Changing World 

Key words and phrases: proforientology; career guidance work; career guidance program; professional self-
determination. 

Abstract: The purpose of the article is a comprehensive study of proforientology, determining its goals, 
methods and effectiveness, which will improve the practice of career guidance and increase the level of support 
in professional self-determination for school graduates. Research methods include analysis of philosophical, 
sociological, psychological, pedagogical research, statistical data on the research problem, conceptual and 
terminological analysis of basic definitions of the study; design, comparative method. The research hypothesis is as 
follows: to modernize vocational education and ensure professional self-determination of students it is necessary to 
create a single educational space between a school, college/university and an enterprise. Results of the study show 
that career guidance should combine time-tested traditional and innovative methods, use digital resources and take 
into account the individual characteristics of each student. 

Bahetiguli Mami, O.D. Fedotova
The Problem of Family Education in China in Scientometric Discourse 

Key words and phrases: People's Republic of China; Russian Federation; education; family education; 
scientometric approach; content analysis; search query; research intensity.

Abstract: The successes of the People's Republic of China in socio-political, economic and cultural life are 
inseparable from the education system, the basis of which is traditional family education. Problems of family 
education are the object of close attention of teachers in the Russian Federation and China. The importance of 
many aspects of this problem is not in accordance with the level of knowledge of Russian specialists about the 
processes characterizing research practices on family education in China. The research hypothesis in this article is 
the assumption that with the help of theoretical methods used to detect, quantitative analysis and systematization 
of quantitative data on the main scientific directions of research on problems of family education in China, it is 
possible to identify certain patterns or consistently recurring connections that characterize the direction of 
development of this problem. The purpose of the article is to systematize and interpret the results of a scientometric 
analysis of publications in the Russian and Chinese pedagogical press on problems related to the organization and 
implementation of family education. The empirical body of the study consists of data presented in the catalogs of 
the Russian State Library, the Russian Science Citation Index (RSCI), and the Chinese resource – China Knowledge 
Network (CNKI). At the first stage of the study, in accordance with the task of determining the volume and focus 
of publications devoted to the problems of family education in China, presented in Russian resources, data was 
obtained that this topic was reflected mainly in the works of Chinese authors on Russian language. At the second 
stage of the study, the task was to analyze the content of the CNKI resource on family education issues. In 
conclusion, it is concluded that there are significant deficits in the awareness of Russian researchers about the state 
of Chinese scientific discourse and the topics of research by scientists from the PRC on the problems of family 
education.

P.A. Bogin, L.A. Serikova
The Essence of the Concept of the Formation of Moral and Patriotic Values of High School Students
Key words and phrases: moral and patriotic values; high school students; values; formation of moral and 

patriotic values of high school students.
Abstract: The purpose of this article is to define the essence of the concept of ‘‘moral and patriotic values 

of high school students’’. The tasks are to define the concepts of “values”, “moral values”, ‘‘moral and patriotic 
values’’; to conduct a comparative analysis of these concepts; to describe the structural elements of moral and 
patriotic values; to determine the potential for the formation of moral and patriotic values among high school 
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students. Research methods: analysis, generalization, comparison, classification. The achieved results of the study 
made it possible to determine the essential characteristics of the concept of “formation of moral and patriotic values 
among high school students” in modern socio-pedagogical conditions. Conclusions: the formation of moral and 
patriotic values among high school students should be understood as the process of assimilation by high school 
students of the importance of patriotism as the main moral value. 

E.A. Vasilovskaya, N.A. Demina, N.I. Dyakova, E.S. Tsyganova
Socio-Professional Risks of Digitalization of Education in the Pre-Singular Period (Review)

Key words and phrases: higher education; information society; information and communication technologies; 
online activity; labor market; socio-professional risks; technological singularity; digitalization of education. 

Abstract: The purpose of the article is to analyze the socio-professional risks of digital education in the 
conditions of the pre-singular period. Research methods: analysis of theoretical pedagogical, philosophical 
and psychological literature, the results of a sociological survey. Hypothesis: during the transition to the sixth 
technological order, the labor market is radically changing, putting forward new requirements for vocational 
education, thanks to which graduates have increased risks of not being in demand for employment. Research 
results: a contradiction has been revealed between the influence of information technology training on the cognitive 
characteristics of students and the real demands of the labor market on the personal characteristics of future 
specialists. Algorithmized clip thinking does not promote competition in the labor market in the era of artificial 
intelligence.

A.A. Vorontsov
Informed Trust as an Important Component of Media Competence: A Socio-Pedagogical View

Key words and phrases: social network media; trust; media competence.
Abstract: The article presents a theoretical analysis of the mechanisms of overcoming information uncertainty 

in the framework of the development of media competence among schoolchildren. The purpose of the article is 
to provide a theoretical justification for the mechanism of overcoming information uncertainty, which develops 
in the process of socio-pedagogical support for the development of media competence. Research objectives: to 
theoretically substantiate, methodically ensure and experimentally verify the effectiveness of socio-pedagogical 
support for the development of media competence in young students. Such a mechanism is reasonable trust.

E.V. Ivanova, A.A. Vorokhobin, G.V. Marakushina
The Analysis of Some Methods of Intensive Teaching of the English Language

Key words and phrases: intensive training; English language; learning foreign languages; teaching methods.
Abstract: The purpose of the article is to identify the most common methods of intensive language teaching: the 

grammatical translation method, the direct method, the audio-lingual method and communicative language teaching, 
indicating their historical origin and characteristic features, as well as an analysis of their strengths and weaknesses 
for future teaching. The novelty of the study is due to the fact that the article also attempts to find out whether the 
mentioned methods are successful in a globalized environment. The relevance of the study is due to the fact that 
methods of intensive teaching of the English language must take into account the modern competencies of students. 
The study examined these methods, the key principles and characteristics.

I.V. Illarionova
Strengthening Family Values in Youth Environment 

Key words and phrases: readiness for family life; youth environment; family functions; family values; values; 
value orientations; value attitude towards motherhood.

Abstract: The aim of the study is to determine the system of family values in the youth environment, as well 
as the conditions that contribute to their effective strengthening. The tasks are to study the main family values in 
the youth environment, as well as to theoretically substantiate the need to determine the conditions that contribute 
to the effective strengthening of these values. The research hypothesis suggests that the problem of strengthening 
family values among young people is relevant and requires the definition of conditions that facilitate the effective 
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implementation of this process. To test the hypothesis put forward, we used theoretical research methods, in 
particular, the analysis of scientific data on the research problem. Research results are as follows: based on the 
analysis of the state of the problem, the main types of family values among young people were determined, and the 
conditions that ensure the strengthening of this process were identified.

T.V. Kirillova
A Comprehensive Approach to Involving Employees of the Penal  

Enforcement System in Volunteer Movements and Projects 
Key words and phrases: penal system; volunteer movement; support for volunteering; effective methods of 

involvement an integrated approach.
Abstract: The purpose of this article is to update the problems of participation of employees of the penitentiary 

system in volunteer movements and projects. The objectives of the article are to analyze the effective methods 
of engagement used, identify the main directions for their improvement. The tasks are achieved through general 
scientific methods. Using the methods of theoretical analysis, generalization of the experience of existing scientific 
research, the author substantiates the need to introduce an integrated approach to the practice of involving 
employees of the penal correction system in volunteer movements and projects.

O.G. Kovalev
The Problem of Formation of Organizational and Communicative Competence of  

a Teacher of Educational Organizations of the Federal Penitentiary Service  
of Russia in the Context of Practice-Oriented Training of Cadets

Key words and phrases: teachers; educational organizations of the Federal Penitentiary Service of Russia; 
organizational and communicative competence; cadets; practitioners; educational process. 

Abstract: The purpose of the article is to form the organizational and communicative competence of a teacher 
of educational organizations of the Federal Penitentiary Service of Russia in the context of the implementation of 
practice-oriented training of cadets. Its achievement was carried out using the principle of dialectical cognition 
of reality, general scientific methods of analysis and synthesis, included observation and questioning, content 
analysis of definitions contained in legal acts, pedagogical and legal scientific literature. Attention is focused 
on the expediency of studying such a variety of professional pedagogical competence as organizational and 
communicative. 

O.G. Kovalev
Pedagogical Support for Service Training of Employees of the Criminal-Executive System 

Key words and phrases: professional training; pedagogical support; employees; pedagogical competencies; 
psychological work.

Abstract: The purpose of the article is to study the pedagogical support of the professional training of 
employees of the penal system. Its implementation was carried out using statistical and analytical methods, 
theoretical consideration of published scientific approaches common in general psychology in relation to the 
specifics of the professional activities of the penal system employees. The dependence of the quality of perception 
of educational material on the presence of developed pedagogical competencies of specialists conducting classes 
in the system of professional training is revealed. The importance of its modern methodological content, the use of 
modern information, digital learning technologies, and active forms of training in the process of conducting classes 
is determined. The organic relationship of pedagogical support of professional training with psychological work 
carried out by the psychological service of the penal system with employees is indicated. 

V.V. Markin
4C Competencies as a Condition of Social Progress 

Key words and phrases: 4C competencies; digital economy; creativity; critical thinking; communication; 
cooperation.

Abstract: The purpose of the article is to analyze 4C competencies as a necessary condition for social progress. 
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The objectives are to consider the components of 4C competencies. The research hypothesis is that the education 
system should focus on developing skills that are relevant to society and the economy. The main research methods 
are methods of analysis, generalization and description. The results of the study show that in today's 4C world, 
skills are considered as the most important and in demand in the labor market. Its results can be used to assess the 
problems and prospects of modern education and economic development.

E.V. Umarova, O.A. Chebotareva, M.V. Morozova, Yu.V. Salamatina
The Formation of Personal and Professional Qualities in Teaching  

a Foreign Language in a Non-Linguistic University 
Key words and phrases: foreign language; personal and professional qualities; intercultural communication; 

non-linguistic university; education.
Abstract: The purpose of this article is to investigate how personal and professional qualities are formed 

among students of non-linguistic universities studying a foreign language. The goal determined the solution of the 
following problems: to find out which personal and professional qualities are especially important for students of 
non-linguistic universities, as well as to determine how foreign language teachers can effectively use this knowledge 
in their work. The relevance of this topic is due to the fact that, despite the growing demand for knowledge of 
foreign languages, insufficient attention is paid to the peculiarities of their teaching in non-linguistic universities. 
As a result of the conducted research, it was found out that the formation of personal and professional qualities 
among students studying a foreign language is a complex process that requires the use of a variety of methods and 
approaches.

M.S. Fabrikov 
General and Legal Culture as a Tool for Preventing Hospitalism Syndrome among Young People

Key words and phrases: youth; general culture; legal culture; hospitalism; prevention; institutions of education 
and socialization.

Abstract: The purpose of this article is to argue for the general and legal culture of youth as a tool for the 
prevention of hospitalism syndrome. The objectives are to reveal the relevance of the stated problem; show the 
relationship between general and legal culture and their role in the prevention of hospitalism. Hypothesis: we 
assume that hospitalism syndrome can be successfully prevented under the following conditions: if young people 
have a high level of general and legal culture, high level of social maturity and social immunity, responsibility, 
orientation towards pro-social activities. The research methods include analysis, synthesis, generalization, 
comparison, analogy, and specification. The results are as follows: students of higher educational institutions 
managed to avoid the hospitalism syndrome when they began to have a decent level of general and legal culture.

L.K. Fortova, A.D. Timacheva 
The Influence of the Coach-Athlete Communication System on  

the Effectiveness of Game Activities within a Sports Organization 
Key words and phrases: sports pedagogy; psychology; communication; coach; sport. 
Abstract: One of the key structures is the ‘‘coach-athlete’’ based on the rules of subordination and 

unquestioning execution of instructions from the sports teacher. The functions of the sports organization are aimed 
primarily at teaching children of different age groups elements of game activity; however, in order to achieve a high 
sports result, the mentor creates a team-wide communication environment. The purpose of this study is to determine 
the degree of impact of communication between the coach and athletes during training and competitive activities on 
the final result. The supporting tasks in the course of the study are: observation of a group of athletes of different age 
categories, analysis of coaching methods and methods of communication between teachers and students, comparison 
of communication systems of different sports groups. The fundamental methods of this work were descriptive, 
based on observation of students, comparison and analysis of the collected data. The hypothesis of the study is the 
direct influence of communication systems of sports organizations built by the teacher on the achievement of high 
results of his athletes regardless of external circumstances. It is concluded that competently built communication 
of the team group, including athletes and the coaching staff, gives a positive sports result during game activity. 
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Unquestioning obedience to the sports teacher and trusting attitude to his comments allows achieving a victorious 
result by joint efforts. Otherwise, even with physical and technical advantages, the results of the competition are 
doomed to failure. The sports teacher, as the main organizer of the communication system ‘‘coach-athlete’’, is 
obliged to control the observance of the rules by all participants of this group.

N.A. Khramova, E.M. Sharipova 
Key Problems of Personality Training in the Context of Digital Environment 

Key words and phrases: education; higher education; personality; linguistic personality; digital being; 
conceptosphere.

Abstract: The qualitative paradigmatic transition from modernism to the era of post- and meta-modernity has 
provoked the need to revise the principles of individual education at all levels. The purpose of the study is to analyze 
the key problems of personal training in the context of the digital environment and find the necessary solutions. To 
achieve the goal, the tasks were set to identify current issues that arise in the learning process, consider learning as 
communication between a teacher and students, and analyze the role of the conceptosphere in learning processes. 
The research hypothesis is that communication acts between a teacher and a student at the time of teaching directly 
depend on the currently prevailing conceptosphere. The paper uses analytical, synthetic and phenomenological 
methods, as well as a comparative approach. The author comes to the following results: the process of acquiring 
knowledge occurs at the individual and intersubjective levels; these levels have offline and online forms; the process 
of personal learning is a form of intersubjective communication between the subjects of communication (a teacher 
and students) on the basis of the conceptosphere, a constantly changing semantic space; during the learning process, 
subjects of communication encounter difficulties that can be avoided if the learning process is correctly structured in 
a language that is understandable and relevant to students. 

V.D. Grishenko, S.A. Reztsova
The Use Information Technologies in Foreign Language Education: the Evolution of CALL

Key words and phrases: CALL (Computer Assisted Language Learning); English language teaching; 
technologically enhanced learning; artificial intelligence; adaptive learning.

Abstract: The integration of computers into Foreign Language Teaching has undergone significant changes 
since its inception. The purpose of the article is to consider the historical development and evolution of computer 
applications that are used in English language teaching in particular. The objective of this study is to identify key 
milestones in Computer-Assisted Language Learning (CALL), analyze the transition from autonomous software 
to web platforms and mobile applications. As a result of the research, the authors of the article provide insights 
into the ongoing evolution of technologically enhanced teaching of foreign languages and English in particular. As 
research methods, the authors turn to both theoretical methods (generalization and classification) and the method of 
comparative analysis.

T.V. Zakharova
The Development of a Virtual Museum of the History of Education  

Development ‘‘From the Yenisei Province to the Krasnoyarsk Territory’’ 
Key words and phrases: virtual museum; website development; website design; graphical interface.
Abstract: The relevance of the article is due to the need to use modern information technologies to preserve 

and popularize cultural heritage, as well as to increase the availability of educational resources. The purpose of the 
article is to describe the development of a virtual museum on the website of the LPI branch of the Siberian Federal 
University. The tasks are to design the graphical interface and design of the website solution. The research methods 
include the analysis of educational and scientific and technical literature, generalization; comparative analysis, and 
modeling. The materials of the article can be used for further research of the topic. 

T.A. Kolesnikova, O.B. Lobanova, N.A. Mosina, D.D. Mosintsev
The Formation of Social Interaction of Younger Schoolchildren in Extracurricular Activities 

Key words and phrases: interaction; social interaction; leadership qualities; emotional involvement; taking 
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actions in favor of another; primary school students; extracurricular activities.
Abstract: The purpose is to analyze the current level of formation of social interaction among younger 

schoolchildren and propose a program for its development and correction. The tasks are to identify the parameters 
of the formation of social interaction of younger schoolchildren; to present the results of experimental work on the 
study of the formation of social interaction of younger schoolchildren; to show the importance of this work for the 
life of younger schoolchildren in a social environment. When working on the article, the authors used the author's 
methods and a questionnaire. The materials of the article can be useful for primary school teachers in order to build 
social interaction between students.

Liu Huiying, M.S. Osenneva
Theoretical Foundations of the Formation of Methodological Competence of Future Music Teachers  

in the Context of Comparative Pedagogy of Higher Education in Russia and China 
Key words and phrases: core of higher professional education; didactic equipment of the process of formation 

of methodological competence; structure; cognitive component; activity; motivational. 
Abstract: The problem considered by the authors of the article is the result of a study aimed at theoretical 

substantiation and approbation of a model for the formation of methodological competence among future Chinese 
music teachers studying at universities of the Russian Federation. To achieve this goal, the study identified a set of 
tasks: to reveal the essence of the comparative pedagogy of music and pedagogical education in Russia and China; 
to analyze the general and special in understanding the essence of the methodological competence of music teachers, 
according to the normative documents of the organization of education in the Russian Federation and China; to 
identify the content and pedagogical conditions for the formation of methodological competence of Chinese students 
of Russian universities in the context of cross-cultural didactics; to develop and test a model for the formation of 
methodological competence in the context of cross-cultural didactics among future Chinese music teachers studying 
at universities in the Russian Federation.

The hypothesis of the study was the assumption that the pedagogical conditions for the formation of 
methodological competence among future music teachers of the People's Republic of China studying at universities 
of the Russian Federation are the recognition of normative documents in the field of education, both in the Russian 
Federation (FGOS HE) and in the People's Republic of China (‘‘The program of guidance on academic disciplines 
for the preparation of bachelors at the faculties of music in higher educational institutions China’’) equivalent 
methodological guidelines for the organization of the educational process of professional training of Chinese 
students of Russian universities; the permissibility of a variant and an invariant in the formation of methodological 
competence of Chinese students of Russian universities, as a combination of characteristic principles determined by 
the strategic goals of the models of general musical education of the PRC and the Russian Federation, as well as the 
unity of content blocks providing, according to the concepts of Chinese and Russian musicians-teachers, students' 
mastery of technologies for the formation of musical and cognitive component of musical and creative activity of 
children in various types of musical activity; taking into account the objectively existing patterns of cross-cultural 
didactics in the formation of future music teachers of planned results: cognitive, regulatory, communicative and 
personal in the formation of the methodological competence of Chinese students of Russian universities.

In the study of the stated problem, a set of methods of theoretical and empirical cognition was applied.
The theoretical significance of the study consists in the fact that the study compares the approaches of musical 

teachers of the Russian Federation and the People's Republic of China to understanding the goals, objectives, 
principles, approaches, methods, and content of methodological competencies of a musical teacher in higher 
education, a model for the formation of methodological competencies of students from the People's Republic of 
China in higher education in a Russian pedagogical university, containing a complex of interrelated components: 
organizational block, informative, evaluative and reflective. 

The practical significance of the research lies in the fact that its results can be used in lectures, seminars, 
workshops of the academic discipline ‘‘International cooperation in the field of musical culture and education’’ in 
the Russian Federation and ‘‘Methods of musical education’’ in the PRC. 

The article analyzes the understanding of the phenomenon of ‘‘methodological competence’’ by Russian and 
Chinese researchers. Considering it as a result of the cognitive component of the teacher's professional training and 
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as a personal neoplasm that absorbs constructive abilities, qualities of musicality and creativity of the teacher, the 
author believes that such a vision potentially allows positioning the methodological competence of a music teacher 
as a kind of ‘‘barometer’’ for determining readiness to implement direct work functions.

A comparison of the didactic equipment of the process of forming the methodological competence of a teacher-
musician in China and Russia allowed us to assert that in these countries the methodological competence of a 
music teacher is understood as a willingness to implement work functions (job responsibilities) in organizational, 
communicative, musical performance, research activities of a teacher-musician. 

The commonality of views of Russian and Chinese scientists also characterizes a common vision of the 
structure of methodological competence as an integral component including a cognitive component – pedagogical 
knowledge by future music teachers of the legislative framework in the field of education and music education of 
the Russian Federation and the People's Republic of China; psychological knowledge of the nature of age–related 
development of school-age students; technological knowledge of approaches to the implementation of methods of 
pedagogy of music education; motivational component – the music teacher's desire for reflection as a self-analysis 
of success and success.

E.E. Elaeva, I.V. Muratova, N.A. Romashkina, A.R. Yanglyaeva 
Monitoring of the Functional State of Students’ Health against their Physical Fitness 

Key words and phrases: physical fitness; students; physical improvement; testing of physical qualities; the 
process of physical education.

Abstract: This article discusses the features of the organization and monitoring of physical and functional 
fitness of students, carried out in order to stimulate their physical improvement. In the course of the work, such 
research methods as pedagogical experiment; testing; statistical methods of processing experimental data were 
used. The results of the study showed that by monitoring the physical condition, it is possible to really identify the 
influence of both positive and negative factors on the physical condition of each individual. As the results of the 
study showed, this approach gives positive results, especially if the individual characteristics of students are taken 
into account in the process of physical education training.

E.E. Elaeva, I.V. Muratova, N.N. Ruzaikina, A.I. Morozkina 
The Study of the Adaptation of Students in the Process of Studying at the Faculty of Physical Education

Key words and phrases: students; adaptive potential; health; learning process.
Abstract: The purpose of the study, the results of which are presented in this article, was to study the adaptation 

of the body of students of the Faculty of Physical Education to the conditions of study at the university. The 
objectives of the study included an assessment of the physical and mental health of students for the timely correction 
of identified functional disorders of the body. In the course of the work, such research methods as pedagogical 
experiment, determination of adaptive potential, study of the emotional state of students, statistical methods of 
processing experimental data were used. The study revealed tension of adaption potential in first-year students, 
while in fourth-year students it was not revealed. The emotional state has an average assessment of the totality of 
indicators of well-being, activity and mood among representatives of both groups. These data should be taken into 
account by teachers during training in order to avoid the development of pre-pathological and pathological.

D.A. Drozhetsky, E.R. Rumyantseva
Types of Energy Resources and their Relationship with the Choice of a Tactical  

Strategy for Highly Qualified Swimmers at a Distance of 100 m 
Key words and phrases: highly qualified swimmers; swimmer's energy supply; tactical distance strategy; 

functional training. 
Abstract: The article focuses on the identification of the relationship between the choice of a highly qualified 

swimmer of a tactical model for passing the 100 m distance and the type of energy supply for the athlete's work. 
A competitive distance was simulated on the Vasa Swim Ergometer biomechanical simulator. The type of energy 
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supply for an athlete was calculated based on the principles of operation of blood buffer systems, as a result of 
which acid residues accumulated during operation are neutralized to CO2 and H2O and removed during respiration. 
Using the Cortex Meta Lyzer 3B spiroergometric system, the values of VO2, VCO2 were recorded in exhaled air 
samples during the simulation test and within a minute after its completion.

S.S. Ivanova, M.S. Krasnova, E.A. Salnikova
Features of the Training Process of Female Basketball Players  

at the Stage of Improving Sports Skills in Club Teams
Key words and phrases: basketball team club; university; educational process; features of the training process 

in a university environment.
Abstract: The article deals with the problem of improving sportsmanship in a long-term system of training 

female basketball players in educational institutions. The purpose of the study is to study the characteristics of the 
training process of female basketball players at the stage of improving sportsmanship in a club team. An analysis of 
the goals, objectives and features of the construction of the training process of a club basketball team at the stage 
of sports improvement was carried out. The main problems and contradictions in methodological approaches to the 
training process of basketball players, taking into account their education at the university and ways of adapting the 
training process to these conditions have been identified.

S.P. Kommercheskaya, N.V. Denisov, A.V. Stafeeva
Modern Approaches to Improving Free Throws in the Process  
of Preparing the National Basketball Team at the University

Key words and phrases: basketball; free throw; technical training; student basketball team.
Abstract: The article is devoted to the problem of studying various approaches to improving free throws in the 

preparation of the national basketball team. The purpose of the study was to study modern approaches to improving 
the effectiveness of free throw techniques in the preparation of a basketball team at a university. In the course of 
the research, an analysis of existing approaches to teaching and improving the free throw technique in basketball 
was carried out. Based on pedagogical practice, generalization of the experience of leading trainers and pedagogical 
experiments has been conducted by the researchers. The most methodically sound recommendations for developing 
the accuracy of free throws in the conditions of training a basketball team at a university are noted. 

A.S. Pavlov, M.V. Deev 
The Comparison of Competitive Performance Level Indicators of U15 Ice Hockey Teams Using  

Traditional and Alternative Methodology for Construction of the Training Process
Key words and phrases: ice hockey; sports school; differentiated preparedness of ice hockey players; 

integrative indicator of competitive readiness.
Abstract: The purpose of the study was to evaluate the effectiveness of traditional and alternative 

methodologies developed by us for long-term training of ice hockey players in sports schools. A hypothesis was 
put forward about the possibility of using indicators of the average difference in goals (scored/missed) by teams 
in 1 game and the places occupied by teams in the championships. The research objectives were set: to formulate 
the general principles used in the traditional and alternative methodologies developed by us for constructing the 
training process of young hockey players; to evaluate the performance of teams based on the places they took 
in the championships of Moscow and Russia and the average difference in goals (scored/missed) by teams in 1 
game. To assess the competitive performance of ice hockey teams, publicly available performance results of sports 
school teams staffed by hockey players born in 2009 were used for the Moscow ice hockey championship in the  
2023–2024 season, and in the final stage of the Russian U15 Hockey Championship in 2024. Based on the analysis 
of the data presented in the work it is argued that the high efficiency of competitive training of the CSKA team 
(hockey players born in 2009) in the 2023–2024 season it’s the result of a long-term (many years) use of an 
alternative methodology for training hockey players, based on modern scientific knowledge and practical experience 
borrowed from specialists working in other sports. 
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A.A. Poteryakhin, V.L. Kondakov 
A Method of Increasing Core Muscle Strength in Kickboxers in Point Fighting and Light Contact Sections

Key words and phrases: kickboxing; strikes; core muscle strength; competitions; point fighting; light contact.
Abstract: Increasing core strength aims to protect and strengthen the abdominals, some back muscles, gluteal 

muscles, and thigh muscles that transmit movement from the upper body down and back. The purpose of the study 
is to develop a program aimed at increasing core muscle strength in kickboxers in the point fighting and light contact 
sections. The research methods were analysis of scientific sources on the research problem, pedagogical observation, 
methods of statistical processing of competition results. The article discusses a program for increasing core muscle 
strength in kickboxers in the point fighting and light contact sections. The program was implemented on the basis 
of the Municipal Budget Educational Institution No. 4 of Belgorod, Municipal Budgetary Educational Institution 
No. 21 of Belgorod. The study involved kickboxers whose training sessions were conducted from 2012 to 2024. 
The developed program for increasing the strength of the abdominal muscles of kickboxers in the point fighting and 
light contact sections included 3 subprograms for 30 days. The analysis of the results showed that a program focused 
on increasing core muscles shows the effectiveness and quality of both the general physical and technical training 
of athletes, and the effectiveness of movements of the whole body. The systematic nature of the exercises helps to 
improve the physical performance of athletes involved and the level of preparedness for the competitive period.

A.V. Stafeeva, V.V. Rozov, A.V. Radygin 
The Effectiveness of the Content of the Transitional and Preparatory  

Periods of the Training Process in Modern Pentathlon 
Key words and phrases: modern pentathlon; training process; transition period; competitive period; functional 

readiness.
Abstract: The article is devoted to the problem of different approaches to the content of training in the 

preparatory and competitive periods of the training process in modern pentathlon. The purpose of the study was 
to develop and substantiate the effectiveness of the content of the transition and preparatory period for athletes at 
the stage of highest sports mastery. During the research, an analysis of existing approaches to building the training 
process in various periods of preparation of the annual cycle in modern pentathlon was carried out. The results of 
the functional capabilities of the body of girls involved in modern pentathlon, obtained as a result of the experiment, 
indicate sufficient functional readiness for the beginning of the competitive period and confirm the advisability of 
using the proposed means in the transition and preparatory periods.

L.S. Shmulskaya, O.B. Lobanova, I.V. Sostavnev, E.D. Kondrashova
Historiography of the GTO Complex in the 1970s

Key words and phrases: GTO complex; historiography; 1970s; physical culture and sports. 
Abstract: The article presents a historiographical overview of the GTO complex in the scientific, popular 

science literature of the 1970s. The relevance of the study is due to the need to study the experience of the 
distribution of the complex in the Soviet period, which makes it possible to identify the positive and negative sides 
of the development of the GTO and slightly adjust its progress at the present time. Research methods: analysis and 
synthesis of empirical material, generalization method, continuous sampling method. As a result of the study, it was 
determined that in diverse publications of the 1970s, attention was focused on informing and popularizing the GTO 
complex for different age groups. 

V.P. Bessonova, P.P. Bessonov, N.G. Bessonova
Maintaining the Functional State of the Musculoskeletal System of Long-Distance Runners in the Far North

Key words and phrases: general physical training; amateur running; marathon; diseases of the musculoskeletal 
system; prevention; the impact of running; comparison; cold.

Abstract: The aim of this study is to analyze the functional state of the musculoskeletal system of amateur long-
distance runners in the Far North. The analysis of the physical condition of amateur runners and patients of the clinic 
was carried out based on the results of questionnaires, interviews and observations. A total of 66 people involved 
in physical education and 50 patients of the clinic not involved in physical labor answered the questionnaire, the 
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average age was 54 years. The questionnaire includes 24 questions regarding physical activity, the beginning of 
running and the presence or absence of pain in the knee and hip joints. Among the surveyed runners, 11 % of 
respondents participate in a marathon several times a year, 52 % run a half marathon several times a year. The 
comparative analysis showed that those involved in physical education were less bothered by symptoms of joint 
disease, and the pain went away after training. The practical significance of the study of general physical fitness and 
disease showed the positive effect of physical education on a person in the Far North. 

V.I. Bondin, E.I. Pochekaeva, E.A. Pestrikov, S.I. Sedlov
Reliability and Informativeness of Physical Condition Assessment Tests for People Doing Recreational Sports 

Key words and phrases: reliability; informativeness; tests; assessment; physical condition; students; 
recreational sports. 

Abstract: In order to develop and determine the reliability and informativeness of tests for assessing the 
physical condition of people engaged in recreational sports, the paper analyzes modern approaches to assessing the 
somatic condition of those engaged and characterizes tests widely used in recreational sports. The research uses the 
following methods: theoretical analysis, pedagogical testing, and generalization of work experience in determining 
the quality of physical condition assessment tests, mathematical and statistical methods. As a result of the study, 
the authors emphasize the position that the indicators of test results depend on many factors that must be observed, 
and given the self-regulation of the body as an interconnected system; special tests are needed to reflect the ongoing 
functional changes in the body. Promising tests in solving these problems are proposed to use physical exercises that 
are reliable and informative for assessing the physical condition of those engaged in recreational sports. 

V.I. Bondin, T.A. Stepanova, O.D. Fedotova, A.M. Mendzheritsky
Comprehensive Control in Recreational Physical Activity and Sport 

Key words and phrases: comprehensive control; recreational sports; sport.
Abstract: The aim of the paper is to analyze modern approaches to comprehensive control in the process 

of sports and recreational sports. The study used the following research methods: theoretical analysis and 
generalization of special methodological literature on the problem of research; comparative analysis of methods 
for diagnosing motor qualities, functional state and health. The paper examines the works of the founders of 
pedagogical control in the system of recreational sports, analyzes ways to improve it, and describes the main areas 
of diagnosis. As a result of the conducted research, the authors indicate that a single terminological apparatus is 
needed as the main requirements for determining diagnostic indicators. Various author's approaches are considered 
to control the functional state and health. Methods based on the control of the energy capabilities of the students 
are indicated as the most significant. In conclusion, it is noted that the main of the proposed approaches are the 
modernization of the methodological arsenal of research and practical work in the field of recreational sports, as 
well as the transition from subjective control methods to objective ones that have not only experimental, but also 
scientific justification. 

A.D. Krivonogov, D.S. Ivanov, O.V. Ilyushin
Psychological Aspects of Neurological Outcomes in Children with Varying Degrees of Prematurity

Key words and phrases: psychology; cerebral palsy; medicine; technology; prematurity; research.
Abstract: The purpose of the article is to study neurological outcomes in children born with varying degrees 

of prematurity. The objectives are to review data on the impact of the degree of prematurity on the development 
of the nervous system and the possibility of neurological pathologies that occur in early childhood, and to 
analyze cognitive, motor and behavioral aspects of development. The methods used in the article are the use of 
an instrumental method – neurosonography to assess brain damage in newborns, as well as a package of statistical 
programs STATTECH and Excel (building tables, graphs and diagrams), etc. The result of the article is the 
conclusion about the effect of prematurity on the neurological outcome. The research tasks are to study neurological 
outcomes in premature infants; to assess the relationship of neurological deficit with the degree of prematurity; 
identify maternal risk factors for the birth of premature babies. This article confirms the hypothesis that effective 
civic and patriotic education in the educational process of the Republic of Tatarstan contributes to the formation 
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of students' civic engagement, patriotism and readiness to participate in the public life of the country. The research 
methodology used in the article comprises collection of anamnesis and complaints; method of neurological 
examination; classification of motor insufficiency according to GFMCS; the use of an instrumental method- 
neurosonography to assess brain damage in newborns; a package of statistical programs STATISTICA and Excel 
(building tables, graphs, diagrams). The results obtained confirm that the degree of prematurity does not always 
have an absolute effect on the neurological outcome.

A.I. Nevmyvaka, E.R. Rumyantseva
Methodology for Improving the Functions of the Perceptual-Motor Complex  

of Highly Qualified 5×5 (B1) Mini-Football Players in the Annual Cycle of Sports Training
Key words and phrases: Paralympic sports; five-a-side football 5×5 (B1); blind football; perceptual-motor 

complex.
Abstract: The purpose of this study is to develop a methodology aimed at improving the functions of the 

perceptual-motor complex of highly qualified 5×5 (B1) mini-football players in the annual cycle of sports training 
and experimental substantiation of its effectiveness. The developed technique contains tools aimed at improving 
tactile and auditory perception, intermuscular coordination and postural balance, auditory-motor coordination 
and orientation in space, ‘‘sense of time’’, with subsequent consolidation of the acquired skill in the conditions of 
gaming activity. As a result of the conducted pedagogical experiment, statistically significant changes in indicators 
of tactile-kinesthetic perception, auditory-motor coordination and orientation in space, postural balance, as well as 
the effectiveness of gaming activities when performing actions in attack and defense were revealed. 

E.I. Pochekaeva, T.A. Stepanova, A.M. Mendzheritsky, G.V. Karantysh
The Analysis of the Influence of Environmental Factors  

of Recreational Areas on the Health of People Doing Recreational Sports 
Key words and phrases: factors; environment; recreational areas; students; recreational sports.
Abstract: The purpose of the study is to analyze the impact of environmental factors of recreational areas on 

the health of those doing recreational sports. The research methods are theoretical analysis of scientific, regulatory 
and literary sources on the topic; methods of survey of landscaping of recreational areas of courtyards, playgrounds 
for physical culture and sports of educational institutions of the city of Rostov-on-Don. This article examines the 
combined impact of environmental factors of recreational areas on the health of the population engaged in physical 
culture and sports. Various environmental components characteristic of recreation and physical activity sites are 
detailed; the synergistic effects of these components on human health are studied. The problems of assessment and 
control of factors with their combined effect on the human body are shown.

I.M. Baranova, V.B. Pugin 
Features of the Application of Modern Digital Technologies  

in the Information and Educational Process of the University
Key words and phrases: higher education; electronic information and educational space; information 

technology; quality of education.
Abstract: The purpose of the study is to determine the possibilities and prospects of the information and 

educational space in higher education in modern conditions. The task is to study modern educational technologies, 
their role in organizing the educational process, and their impact on the quality of education. The research methods 
include the analysis of literature on this issue, and the study of the opinions of students and teachers. The article 
substantiates the feasibility of introducing and using modern digital technologies in optimizing the higher education 
system, and determines the possibilities and prospects of the information and educational space of higher education 
in modern conditions. 

E.V. Gryaznova, A.A. Permovsky, V.A. Polyanskaya
‘‘Digital Person’’ as a Subject of Pedagogical Research 

Key words and phrases: digital person; digital culture; digital pedagogy; digital education. 
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Abstract: The development of modern digital technologies and their introduction into human life leads to the 
fact that we begin to live in a hybrid world. From early childhood, a child must learn to speak, communicate, and 
think within the framework of the surrounding reality and in the digital reality in parallel. This way of life leads to 
the fact that modern children, teenagers and even young people do not always cope with the task. Pedagogy as a 
science of personality development should intensify research into possible prospects and consequences during the 
transition of a person to a new stage of development, which so far metaphorically sounds like a ‘‘digital person’’. 
The research methodology includes the following methods: analysis, comparison, generalization. This article 
continues the cycle of research by a team of authors on the prospects and problems of digitalization of education. 
In the course of the study, the authors come to the conclusion that socialization, taking hybrid forms, forces them 
to prioritize between traditional forms of social interaction and digital ones. Digital ways of communication and 
activity are becoming more in demand, which leads to the necessary rebirth of human generic qualities. Education 
should conduct research on the mechanisms of such transformation in order to have an idea of the possible results. 
The main directions should be the research of digitalization of consciousness, language, activity and communication 
in the context of digital pedagogy.

E.V. Gryaznova, Zh.V. Smirnova, V.A. Polyanskaya 
Digitalization of Higher Education: On the Issue of the Formation of a “Digital Person” 

Key words and phrases: digital education; digitalization; digital society; digital person.
Abstract: Digitalization of the modern economy leads to the urgency of the transition of higher education to 

a digital format. The training of specialists in all sectors must meet the conditions and requirements of the digital 
society. However, this process has a number of contradictions that create problems and risks associated with the 
transition to a new paradigm of the formation of a ‘‘digital person’’. The purpose of this study is to examine the 
points of view of scientists about the possible risks and problems of digitalization of higher education. Research 
methodology covers methods of analysis, comparison, and generalization. In the course of the study, the 
authors come to the conclusion that digitalization of higher education is a necessary element for improving the 
effectiveness of cognitive activity of a modern person. However, at the same time, the entire education system is 
being transformed, which will require changes for the person himself in the future. Perhaps the next stage of the 
educational paradigm shift will be to build education for the formation of a ‘‘digital person’’.

E.V. Gryaznova, V.A. Polyanskaya, S.A. Polyansky 
Digital Human Potential: Methodology of Definition 

Key words and phrases: digital potential; digitalization; digital society; digital human.
Abstract: The term ‘‘digital’’ is becoming more and more common today in phrases that determine the quality 

of development of such social phenomena as society, economy, education, etc. In relation to humans, this term is 
also used, claiming the status of a new scientific category. However, its use, especially in relation to human nature, 
has certain limits. To identify them, it is necessary to refer to the concept of ‘‘human potential’’. The purpose of 
this study is to explore the possibilities and methodology of defining the concept of ‘‘digital human potential’’. The 
research methodology included methods of analysis, comparison, and generalization. This article continues the 
development of the methodology for researching the prospects and problems of the digital economy and education. 
In the course of the study, the authors conclude that the study of the concept of ‘‘digital human potential’’ should be 
conducted within the framework of four main areas: biological sciences, environmental sciences, economic sciences, 
social sciences and humanities. These branches of knowledge reveal four main elements of human potential: 
ecological, economic, biological and social. The digital potential of a person can be formed only as an information 
component of each of these components, limiting, but not separating it from the energy and material components 
of the universe. The digital potential of a person is the most capacious and the most mobile component of his 
potential. It is she who is responsible for shaping his future, which requires serious research in the field of social and 
humanitarian knowledge of human information capabilities.
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I.P. Isakzhanova, M.B. Zabbarova
The Essence of Intercultural Communicative Competence of Non-Linguistic Professional College Students 

Key words and phrases: foreign language; intercultural interaction; intercultural communication; intercultural 
communicative competence; non-linguistic college.

Abstract: The purpose of this study is to identify the essence and content of intercultural communicative 
competence (ICC) of students of a non-linguistic vocational college. Objectives of the study: analysis of scientific 
pedagogical literature devoted to the formation of intercultural competence of students in the process of learning 
a foreign language; clarification and justification of the essence of this phenomenon. The research hypothesis is 
that the concept of ‘‘intercultural communicative competence’’ has distinctive substantive features as a pedagogical 
category. Research methods: analysis of scientific pedagogical literature, comparison, systematization and 
generalization of scientific provisions. As a result of the theoretical research carried out, there were; a definition 
of the ICC of students of non-linguistic secondary vocational educational institutions in the context of learning 
a foreign language has been formulated; the differences between this pedagogical category and intercultural 
competence, intercultural literacy, ethnocultural competence, sociocultural competence, cross-cultural competence, 
transcultural competence, transnational competence are characterized.

E.P. Komarova
The Problem of Organizing the Inventive Activity of Students  

in the Context of Professionalization of Education
Key words and phrases: professionalization of education; inventive activity; students; early specialized training.
Abstract: The paper deals with the problem of organizing the inventive activity of students in the context of 

professionalization of education, describes the trends in the introduction of inventive activity as the basis of labor 
training, as well as early professionalization during the introduction of digital technologies. To solve these tasks, the 
definition of ‘‘invention’’, ‘‘inventive skills’’, ‘‘early specialized training’’ is updated. The methodological base that 
forms the basis of a Unified model of professional orientation is determined. 

M.S. Krakovskaya, E.I. Michko
Implementation of Network Interaction of Educational Organizations in the Formation of Competence  

for Building a Social Space of Preschool Children's Relationships among Future Teachers
Key words and phrases: future teachers; professional training; competence; network interaction.
Abstract: The article considers the implementation of network interaction between a pedagogical college 

and preschool educational organizations in the process of forming the competence of building a social space of 
preschool children's relationships among future teachers. The purpose of the article is to identify the possibilities 
of network interaction between a pedagogical college and a kindergarten as a form of implementing educational 
programs in the professional training of students. The task is to determine the features of the organization of 
pedagogical practice as an element of practice-oriented education of future teachers. The hypothesis of the study 
is based on the assumption that the network interaction of educational organizations allows creating favorable 
conditions for the formation of competence in building a social space for preschoolers. The main method is 
analytical. As a result, the possibilities of network interaction between educational organizations in conducting 
pedagogical practice in the preparation of students – future teachers for the preschool education system are 
substantiated.

V.S. Martynov, Zh.A. Yarullina
YouTube Channels as an Alternative to Country Studies Lectures

Key words and phrases: YouTube; country studies; history; lectures.
Abstract: The purpose of the article is to answer the question whether YouTube channels devoted to historical 

topics can be a full replacement for an academic lecture course. The article puts forward a hypothesis that such 
channels are rather an addition to the basic lecture course that should increase interest among students and their 
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motivation for a more in-depth study of the subject, but not a full-fledged alternative to this course. The analyzed 
material includes three YouTube channels in Russian language that produce videos on historical topics, created 
by independent authors and have a large number of subscribers. A comparative analysis and classification of the 
presented content confirmed the hypothesis.

K.B. Safonov
Foreign Language Training as a Factor in the Development of Communicative  

Culture of Students of a Higher Educational Institution 
Key words and phrases: foreign language training; communicative culture; students; higher education 

institution; professional training.
Abstract: The purpose of the article is to analyze the ways of developing the communicative culture of 

university students. The objectives are to explore some features of the process of development of students’ 
communicative culture; to study of foreign language training as a factor in the development of communicative 
culture of university students. The research hypothesis is as follows: at the moment effective foreign language 
training of students of a higher educational institution can be considered as one of the important factors in the 
development of their communicative culture. The research methods include the analysis of scientific literature, 
synthesis, and generalization. The results are as follows: the features of the process of development of students’ 
communicative culture have been identified; analysis of foreign language training as a factor in the development of 
communicative culture of university students was undertaken. 

A.B. Serykh, Yan Yong
Pedagogical Conditions for the Development of Motivation for Future Professional  

Activities in Students of Pedagogical Universities of the PRC 
Key words and phrases: motivation; pedagogical universities in China; conditions for the development of 

motivation; motivation of Chinese students.
Abstract: The purpose of the article is to characterize pedagogical conditions, the implementation of which 

will contribute to the effective motivation of teachers for future professional activities. The objectives are to 
describe the specifics of the motivational sphere of students of pedagogical universities in China, to determine the 
main pedagogical conditions, the implementation of which will contribute to their effective motivation for future 
professional activities. The research hypothesis is that the educational activities of student teachers have significant 
educational and developmental potential in obtaining the necessary competencies, individual personal significance, 
and a motivational foundation. Research methods: analysis, generalization, specification. Results: pedagogical 
conditions have been identified, the implementation of which will contribute to the effective motivation of Chinese 
teachers for future professional activities. 

I.V. Filippova, V.N. Ivanov
Using the Infrastructure Potential of Technology Parks in the Training of Future Teachers 

Key words and phrases: competence; teaching staff; education; pedagogical technology park.
Abstract: The article considers theoretical and methodological aspects of using the infrastructural potential 

of technology parks in training future biology teachers. The purpose of the article: to study the features of using 
the educational space of the technology park to form the professional competence of future biology teachers. The 
objectives are to study the features of developing practical skills; mastering innovative teaching methods; forming a 
research culture; increasing motivation for studying biology in future teachers. The following methods were used in 
the study: generalization and interpretation of scientific data, analysis of the experience of a specific university. The 
result of the study was a generalization of experience and identification of the features of using the infrastructural 
potential of the technology park in forming the professional competence of future biology teachers. 

Z.N. Khismatullina, A.A. Safina
Distance Learning: Experience of Distance Learning at Kazan National Research Technological University 

Key words and phrases: distance learning; interactive interaction; distance educational technologies; 
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multimedia electronic textbooks; online courses.
Abstract: The purpose of the article is to show the feasibility of distance education using the example of 

analyzing the experience of distance learning at Kazan National Research Technological University. The research 
methods include literature study, documentation analysis, their systematization, classification, generalization and 
synthesis of theoretical principles. The results are as follows: the relevance of distance education at the present stage 
of life was determined, the experience of distance learning at Kazan National Research Technological University 
was studied and analyzed, and the positive and negative aspects of distance education were identified. 

E.V. Sharkunova, V.V. Nevolina
The Role of the Volunteer Movement in the Professional Development of Students 

Key words and phrases: volunteering; volunteer activity; students; professional self-realization; personal 
qualities; professional qualities; professional formation.

Abstract: The goal is to determine the role of volunteer activity in the professional development of future 
engineers. The task is to identify the personal and professional achievements of students associated with 
participation in volunteer activities. Research methods include the analysis of publications to identify the 
pedagogical potential of volunteer activity, as well as the collection and analysis of data implemented through an 
experimental study of the activities of volunteers (future engineers) and semi-formalized interviews on the basis 
of the Kumertau branch of Orenburg State University. The hypothesis suggests that the participation of students in 
volunteering contributes to the formation of personal and professional qualities, the accumulation of human capital 
and significantly increases the chances of successful employment of students in the future. Based on the results of 
the data analysis, the main types of achievements (patterns) are identified, namely: professional, communicative, 
motivational and creative. The role of volunteer activity in the development of a professional is defined. 

O.N. Zyryanova, L.S. Shmulskaya, S.V. Mamaeva, V.A. Tsygankova
The Role of Creolization in the Book ‘‘Eugene Onegin. Graphic Guide’’ by A. Oleynikov 

Key words and phrases: graphic novel; ‘‘Eugene Onegin’’; creolized text; creolization functions; preface; 
secondary text.

Abstract: The article presents the results of the analysis of creolization functions in the work ‘‘Eugene Onegin. 
Graphic guide’’ by A. Oleynikov. The attractive, informative, expressive and symbolic functions of a complicated 
text are identified and described. The relevance of the research is due to the need to interpret works of new genres 
that combine verbal and non-verbal (preface-based) components. The main objectives of the study were to identify 
the methods of creolization in the modern graphic novel and to describe their functions. Research methods are 
interpretation, structural-semiotic method, analysis, and generalization. As a result of the study, the authors conclude 
that the translation of a classical text into a new text using linear and nonlinear components makes it adapted for the 
modern reader, while there is no simplification and primitivization of the preface.

O.N. Zyraynova
The Archetype of the Old Man in the Prose of V.M. Shukshin 

Key words and phrases: archetype; V.M. Shukshin; stories; interpretation; image of an old man.
Abstract: The purpose of the article is to describe in the works of V.M. Shukshin of archetypal pairs with the 

image-archetype of the Wise Old Man and identification of semantic dominants of the embodiment of the archetypal 
characteristics of the image. Methods used in the research are analysis, synthesis, interpretation method, and a 
structural-semiotic method. As a result of the study, such frequently occurring archetypal pairs as old man – old 
woman, old man – girl, old man – guy and old man – boy were identified in the writer's stories. The author comes 
to the conclusion that the old man archetype expresses the author’s, national, and people’s worldview, embodying 
wisdom, life experience, and mentoring. The frequent absence of the hero's name means the universality and 
typicality of the characters shown. 
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N.S. Zhuravleva, N.V. Khalikova
Mass Culture of Cosmopolitan Civilization in the Aspect  

of Nomination and Visualization in I.A. Efremov's ‘‘Space Novels’’ 
Key words and phrases: visualization; unreal reality; cosmopolitan civilization; occasionalism; onym; 

onomastic space; perception; futurological model of civilization.
Abstract: The purpose of the article is to analyze the onomastic system, where I.A. Efremov visualizes a man 

of the future and the image of mass culture of the ‘‘ideal’’ civilization. The tasks of the researchers included: to 
determine the category of ‘‘mass’’ in the ‘‘space’’ novels of I.A. Efremov, to identify the subject of perception. 
The methods of description and classification were used to build a system of nominations, which includes groups 
of onyms of concrete and abstract concepts of the semantic groups ‘‘man’’ (anthroponyms) and ‘‘the surrounding 
world’’: the material world (onyms of inventions) and non-material (toponyms, cosmonyms, astronyms, ergonyms, 
chrononyms). 

I.Yu. Chistyakova, E.N. Badalova
Argumentation in Public Speech 

Key words and phrases: genre; speech; text; composition; argument; tactics; topics; tops.
Abstract: The article is devoted to the problem of argumentation in public speech. The authors of the article 

analyze the famous public speech of Arthur Schopenhauer which he gave at the presentation of his book ‘‘The 
World as Will and Idea’’. Particular attention is paid to ancient Greek topics, each of which is provided with original 
examples. It is explained the difference between topics and tops or commonplaces, created on the basis of classical 
authoritative sources. This scientific article examines the genre of ‘‘praise’’, which belongs to epideictic literature, 
analyzes classical scientific sources devoted to the theory of argumentation in scientific speech. These include 
classical works by ancient Greek and Roman authors and neorhetorical studies, familiarity with which improves the 
level of speech, mastery of linguistic, stylistic and ethical norms of public speech of modern speaking personalities.

The purpose of this article is to study the means of persuasion, proof of the thesis of a speech in an oral public 
speech. The objectives of the article: to clarify the concept of ‘‘public speech’’; to prove that topics are aimed 
not only at inventing new thoughts, but also at persuasion and proof; to emphasize the need to study topics and 
distinction between topics and tops; to analyze A. Schopenhauer’s public speech in terms of rhetorical analysis of 
the text. The hypothesis of the study is that knowledge of the theory of argumentation of speech and the genre 
diversity of texts largely determines the successful image of a modern speaking personality. 

O.G. Evgrafova, N.L. Ziganshina, S.V. Khasnutdinova
Implementation of Category of Destruction in American Political Discourse 

Key words and phrases: political discourse; election speech; reception; destructiveness; political opponent; 
negative context.

Abstract: The purpose of the study is to identify the means of expressing the category of destructiveness in 
modern American political discourse, which is characterized by intentional orientation and manipulative potential. 
Research objectives are to characterize the concept of political discourse; to analyze examples of expressing the 
category of destructiveness in American political discourse (based on the speeches of D. Trump and D. Biden); to 
identify the most common means of expressing the category of destructiveness at the lexical level. The hypothesis 
is that the category of destructiveness is widely represented in speeches within the political discourse, since it 
pragmatically and communicatively correlates with the goals and objectives of many public speeches in the context 
of political struggle. Research methods include classification method, descriptive method, linguistic analysis 
methods, and quantitative analysis method. The results of the study are as follows: an analysis of the English-
language shorthand versions of D. Trump’s speeches and one of the first speeches of J. Biden within the framework 
of the new election race showed that communicative tactics to discredit a political opponent at the lexical level 
are the use of expressively colored lexical units, allusions, nicknames, idioms, mentioning the enemy's name in a 
negative context. 
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D.V. Groshev
The Prosodic Structure in the Directive Speech Act of Entreaty 

Key words and phrases: directive; entreaty; prosody; speech activity; speech act; experimental and phonetic 
research. 

Abstract: Prosody plays an exceptional role in speech activity. Even minor changes in the arrangement of 
prosody at the tonal, dynamic and temporal levels give a new meaning to an utterance. The aim of the study is to 
obtain the prosodic structure of such a speech act of a directive orientation as an entreaty. The experimental material 
was utterances pronounced by native German speakers who know its pronunciation norms. The methodology 
includes auditory, acoustic and comparative analysis. The prosodic structure of the entreaty consists of a jump-
like development of tone and tempo, which is explained by the emotional component of this speech act. At the 
volume level, a smooth development of the feature is observed. An increase in tone and a slowdown in tempo in 
the rhythmic corpus indicate that this particular section of the delimitation of the speech flow contains the main 
information that the speaker is trying to convey to the listener. The results of the study can be used in phonoscopic 
forensic examination and allow us to supplement linguistic data on the processes of reproduction and perception of 
speech acts. 

O.G. Kuptsova
The Apotropaic Status of Oak in Traditional Beliefs: The Ethnolinguistic Aspect 

Key words and phrases: apotropaea; dendronym; oak; prohibitions; Mari language; Russian language; 
ethnolinguistics.

Abstract: The article aims to determine the apotropaic status of the dendronym ‘‘oak’’ based on the material 
of traditional Russian and Mari folklore through descriptive and comparative methods. How the use of oak in 
magical and healing practices as an apotropaic talisman contributes to the safety and well-being of the genus and 
family, as well as the individual, is the question that determined the purpose, hypothesis and objectives of this work. 
The results of the study indicate that, first of all, trees and plants in the superstitious beliefs of people served as a 
talisman against harmful magic. The oak belongs to the totem trees of the first order, since its power, strength and 
fortress have become the prototype of steadfastness before evil spirits. The oak represents the center of the universe, 
is a ‘‘ladder’’ between the present and the other world. By healers and healers, oak is used in occult practice to treat 
diseases, personified with masculinity in family rituals. 

G.V. Marakushina, A.A. Vorokhobin
Translation of Technical Neologisms and Abbreviations 

Key words and phrases: specialization; variability; abbreviation; acronym; term; Internet; lexical unit; web 
reference resource.

Abstract: The paper on the subject of revealing some difficulties while translating technical terms and their 
abbreviations. To cover this goal we sample in our research some array of typical reconsiderations, basing upon 
scientific hypothesis containing relative lingual aspects of the English language, which is changing influenced by 
technical progress. We emphasize the tools of translation, such as tracing over, descriptive constructions, verifying 
the equivalent as a proof of the same achievements of both countries in specific scientific sphere. Scientific 
originality of the article includes analysis of these explanations and reconsiderations giving birth to phraseological 
occasionalisms, connected with rapid, impetuous development of science and technologies, powerful influence 
of internet and nanotechnologies. The outcome of our research is the conclusion that in the process of translation 
the translator should consider the fact that abbreviation and emergence of acronyms is distinct linguistic entity 
demanding to carry out linguistical investigation, search for the complete authentic version of exact spelling of the 
term and its subsequent translation into the Russian language. 

N.Yu. Stepanova
Thematic Features of the Words of the Year 2023: Language as a Mirror of the Society 

Key words and phrases: neologism; word of the year; dictionary; thematic classification; tendencies of 
language development; extralinguistic factors.
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Abstract: The research presented in the paper aims to make a thematic classification of the words of the year 
of 2023 in English. To achieve this aim, a lexico-semantic analysis of 31 lexical units was carried out based on the 
dictionary definitions of the words of the year according to four English language dictionaries that participated in 
the “Word of the Year” project in 2023; the most frequent thematic groups were identified. The principal methods 
used are the descriptive method, the continuous sampling method, the method of dictionary definitions analysis, and 
the statistical method. As a result of the study, the research hypothesis was confirmed – the word of the year plays a 
major role in explicating the picture of the world. 

I.V. Sibiryakov, A.B. Cherednyakova
The Possibilities of Using the Eyetracking Method in the Study of Modern Media Space 

Key words and phrases: eyetracking; information; media space; method; human reactions.
Abstract: The article is devoted to the study of the prospects of using the eytracking method to study the 

modern media space. Based on the results of the application of this method within the framework of the project 
‘‘Study of the impact of media materials, social media on ecology and media effects on the youth audience living in 
the region of environmental risk’’, which was carried out by scientists of South Ural State University, conclusions 
have been drawn about the high scientific potential of using this method to study the modern media sphere and the 
need for further improvement of the method itself, taking into account the specifics of this area. 

Yan Yaoguang
Emotional Expression and Public Opinion in China's New Media Environment Case Study on Weibo 
Key words and phrases: rational society; emotional expression; new media; opinion guidance; emotional 

communication; Weibo; mainstream media.
Abstract: This study aims to explore the characteristics and types of audience emotional expression on Weibo 

in China's new media environment. The study includes analyzing the current situation of public opinion, exploring 
emotional expression in a rational society, and providing suggestions for building a rational society by taking Weibo 
as a case study. The hypothesis is that comprehensive guidance, media literacy improvement, and integration of 
various conditions are needed to achieve rational emotional expression. The methods include analysis of theoretical 
and empirical literature, content analysis of Weibo, and comparative analysis of emotional expression cases. The 
results showed that emotional expression in new media such as Weibo is characterized by immediacy, irrationality, 
contagion, and intensity. Media literacy improvement and comprehensive guidance are needed to achieve rational 
emotional expression. 

E.S. Kulikova, E.L. Molokova
Assessing the Ranking of Rural School Websites in the Context of Digital Marketing 

Key words and phrases: Internet; website ranking; fuzzy model; SEO; educational sites; search engine 
algorithms; PageRank.

Abstract: In the modern world, the Internet plays a key role in the life and work of various organizations. 
Websites and social networks have become integral elements necessary for promoting services and products. 
However, educational sites, such as school sites, are often not actively promoted, which makes it urgent to study 
the mechanisms of their ranking in search engines. The purpose of this study is to develop and test a fuzzy model 
that estimates the ranking of school websites in search engines without the use of active SEO methods. The research 
hypothesis is that it is possible to create an efficient model that takes into account various input parameters such 
as PageRank, site loading time and number of visitors to accurately determine the ranking of school websites. The 
main objectives of the research include analyzing existing search engine algorithms, developing a fuzzy model, 
testing the model using real data from school sites, and assessing its effectiveness. During the study, a fuzzy model 
was developed, implemented in Matlab using Fuzzy Logic Toolbox. Testing the model using data from school 
websites confirmed its effectiveness in determining the rating. The model showed that the parameters taken into 
account make it possible to accurately assess the positions of sites in search engines. Thus, the developed model is 
a useful tool for improving the visibility of educational sites on the Internet without the active use of SEO methods. 
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M.V. Bochenina, A.S. Nagovitsyna
Research into Factors of Regional Tension in China’s Labor Market  

in the Context of Structural Transformation of the Economy 
Key words and phrases: factors of labor market tension; the process of depopulation of China; China’s 

population aging; the impact of scientific and technological progress; uneven region development; imbalance of 
supply; imbalance of demand.

Abstract: The research analyzes the current problems of the China labor market. The authors identify a number 
of key demographic and socio-economic factors influencing China labor market. The aim of the research is to 
identify the main dominants that cause the emergence of difficulties in the labor market in China. The objectives of 
the research are to assess the current situation of the China labor market; to determine the levels of unemployment 
and employment of the China labor market; to establish the key factors of the stable state of the China labor market 
development. The authors' hypothesis is the prospect of a balanced state of China labor market development is 
formed under the influence of demographic and socio-economic factors. The research methods are statistical 
method, comparative analysis method, generalization, systematization. The findings are as follows: the essence 
and impact of demographic (depopulation, reduction of working-age population, etc.) and socio-economic factors 
(uneven socio-economic population of regions, rising labor costs, reduction of the share of export products in GDP, 
etc.) on the stable functioning of ongoing processes in the China labor market were established. 

O.E. Pirogova, V.V. Shishkin
An Algorithm for the Development and Implementation of Projects of the Hotel Renovation Process 
Key words and phrases: hotel business; hospitality industry; renovation; hotels; tourism.
Abstract: Today, the hospitality industry is an industry that is constantly evolving and changing, as the 

requirements of guests for comfort, convenience and design of premises are constantly growing. Renovation helps 
hospitality enterprises to meet modern requirements and expectations of guests. The purpose of the study is to 
analyze the concept of renovation and develop an algorithm for the renovation process of hotels. The objectives 
of the study involve consideration of the theoretical aspects of the concept of renovation, its features, as well as 
the development of the stages of the renovation process. Research methods: comparative analysis, construction of 
own hypotheses. As a result of the research, an algorithm for the development of the hotel renovation process is 
proposed. 

M.L. Slobodian
Opportunities and Prospects of Modern Universities in the Development of Technological Entrepreneurship 

Key words and phrases: technological entrepreneurship; resource economy; regional economy; economic 
diversification; region; innovation ecosystem; technological innovation.

Abstract: The article deals with the issues of integrating a modern university into the economic agenda, 
consideration of formats for participation in the transformation of the economy by stimulating technological 
entrepreneurship, and existing restrictions on the development of technological entrepreneurship within universities. 
The purpose of the study is to determine the university’s capabilities in the development of technological 
entrepreneurship and the transition to an innovative diversified economy. Research objectives: to determine the 
types of university infrastructure formats in the technological entrepreneurship ecosystem, systematize their key 
features, identify existing limitations in the development of technological entrepreneurship within the university, 
and present a model for the development of technological entrepreneurship based on the active participation of 
universities. A hypothesis has been put forward that the modern university is a key actor in the development of 
technological entrepreneurship. 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, formats for 
university participation at various stages of development of technological entrepreneurship were determined, 
limitations for the effective integration of the university into the system of technological entrepreneurship were 
identified, and a model for the development of technological entrepreneurship based on the active participation of 
the university was presented. 
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Ya.V. Zhilkina, A.V. Kukartsev, S.V. Kukartseva, N.N. Chopik
Economic Efficiency of the Implementation of Automated  

Warehouse Management Systems in the Logistics of an Enterprise 
Key words and phrases: AIS; logistics; economic efficiency; layout; optimization.
Abstract: The purpose of the study is to evaluate the economic efficiency of AIS for managing warehouse 

operations in the logistics of an enterprise. The main tasks include the analysis of logistics processes before and after 
the introduction of AIS, the development of report layouts for various departments, as well as the assessment of the 
impact of the system on the management of warehouse operations. The hypothesis of the study suggests that the 
introduction of AIS reduces operating costs and increases the efficiency of processes. The methods include business 
process analysis, modeling, and report development. The result is that AIS improves decision-making, reduces 
transaction execution time, increases process control, and reduces costs. 

E.V. Yaluner, Yu.B. Kuznetsov
Development of Human Capital Management System in the Knowledge Economy 

Key words and phrases: human capital; knowledge economy; information economy; creative economy; 
personality; pro-social capacity of human capital; human capital index.

Abstract: The purpose of the article is to substantiate the need to change the approach to the formation and 
development of human capital and to confirm the hypothesis of increasing the influence of human capital on the 
level and pace of socio-economic development in the knowledge economy. For the study, comparative analysis and 
classification methods were chosen. As a result, the need to shift the focus in public management of the economy to 
the management of human capital development at the macroeconomic level is substantiated – a soft restructuring 
of the work of state institutions is no less important than business investments in improving the skills of their 
employees. 

I.I. Kleshko, E.L. Vaitekunene, A.V. Fedorova, A.N. Losev
Managing a Modern Business Using Cloud Technologies 

Key words and phrases: cloud technologies; business; digitalization.
Abstract: The article discusses the key aspects of the impact of cloud technologies on the digital transformation 

of business. The main advantages of cloud solutions, such as scalability, flexibility, cost-effectiveness and increased 
data security, are described. Special attention is paid to innovations, including artificial intelligence, machine 
learning and the Internet of Things, which are integrated through cloud platforms. The challenges and risks 
associated with the introduction of cloud technologies are also discussed, and ways to overcome them are proposed. 

I.I. Kleshko, L.V. Krasovskaya, E.V. Filyushina, O.S. Ermolaeva
Transformation of Business Management Solutions in Cloud Technologies 

Key words and phrases: cloud technologies; business; digitalization.
Abstract: This article reveals the key aspects reflecting the impact of cloud technologies on business 

transformation. The main advantages of cloud solutions such as scalability, flexibility, cost-effectiveness and 
improved data security are described. Special attention is paid to innovations, including artificial intelligence, 
machine learning and the Internet of Things, which are integrated through cloud platforms. In addition, the 
challenges and risks arising from the introduction of cloud technologies are considered, as well as ways to overcome 
them. 
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